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Образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» разработана  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего  образования  к  структуре  

основной  образовательной  программы, определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  

содержание  и  организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования.   

Образовательная  программа  основного  общего  образования  разрабатывается  с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Основная  

образовательная  программа  является  программой  развития  данного образовательного 

учреждения.  Образовательная  программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный  

и организационный.   

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и  

включает  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,  предметных  и 

метапредметных результатов.   

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации образовательного  

процесса,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной образовательной 

программы.   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса:   

—  с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования,  установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;   

—  с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в  части, 

касающейся  участия  в  формировании  и  обеспечении  освоения  всеми  детьми  основной 

образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и  

закрепляться  в  заключённом  между  ними  и  образовательным  учреждением  договоре, 

отражающем  ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения 

основной образовательной программы.  
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

города Канаш Чувашской Республики (далее – Программа) разработана  в  соответствии: 

-  ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- с Приказом Минобрнауки от 17.12.2010№ 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» + 

изменения (приказ от 29.12. 2014 № 1644); 

- с примерной основной образовательной программой основного общего образования с 

учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» города Канаш.   

В Программе изложены  основные  принципы  государственной  политики  РФ  в  области 

образовании: гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  

ценностей, жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности;  воспитание  

гражданственности, трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  

окружающей  природе,  Родине, семье;  единство  федерального  культурного  и  

образовательного  пространства,  защита  и  развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; общедоступность образования, адаптивность системы образования  к  уровням  и  

особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и  воспитанников; обеспечение  

самоопределения  личности,  создание  условий  для  её  самореализации,  творческого 

развития;  формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и  

ступени обучения  картины  мира;  формирование человека и  гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; содействие 

взаимопониманию и  сотрудничеству  между  людьми,  народами  независимо  от  

национальной,  религиозной  и социальной принадлежности.   

Программа  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  

организацию образовательного  процесса  на  ступени  основного  общего  образования  и  

направлена  на развитие  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  

личностное  и интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  

обучающихся, обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих  

способностей,  сохранение  и укрепление  здоровья  с  учетом  специфики  условий  школы,  

приоритетных  направлений  ее образовательной  деятельности, обеспечивает планирование 

результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, становление и 

развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. Обеспечивает условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся,     

создает и организует функционирование распределенной информационно-образовательной 

среды с определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 

обучения подростка в основной школе.   Она  также  определяет  изменения,  которые 

произойдут  на  второй ступени  школьного  образования  в  данном  образовательном  
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учреждении  в  соответствии  с требованиями  Стандарта.  Эти  изменения  касаются  

приоритетных  целей  и  планируемых результатов, принципов построения и организации 

образовательного процесса.  Программа является инструментом управления качеством 

образования, источником информации об особенностях  школы  при  планировании,  

организации  и  осуществлении  образовательной деятельности администрацией школы.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;   

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

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

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обеспечение развития общей  культуры обучающихся, их духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание,  формирование гражданского самосознания, российской 

идентичности, сохранение традиций культуры родного края; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социальных педагогов, 

организациями профессионального образования, центрами занятости населения; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 развитие бережного отношения и сохранения экологии родного края. 
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 Текст  Программы  позволяет  ознакомиться  с  укладом  школьной  жизни, традициями,  

ценностями,  нормами  поведения;  педагогическому  коллективу  –  понять  смысл 

образовательной  деятельности  в  школе,  планировать  и  осуществлять  свою  деятельность  в 

соответствии  с  Программой,  решать  проблемы  преемственности  начального  общего  и  

основного общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать планируемые 

изменения.  Знакомство с текстом Программы дает родителям представление о целях, 

содержании, организации и  предполагаемых  результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  

каждым  обучающимся образовательных  результатов,  что  позволит  им  сделать  осознанный  

выбор  образовательного учреждения  для  ребенка,  определить  степень  своего  участия  в  

управлении  образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения 

детей.  

Программа направлена на удовлетворение потребностей:   

обучающихся  —  в  доступном  качественном  образовании,  обеспечивающем  развитие  и 

самоопределение  на  основе  усвоения  традиций  и  ценностей  культуры  и  цивилизации,  в 

программах  обучения,  стимулирующих  развитие  познавательных  и  творческих 

возможностей личности;   

родителей  (законных представителей) – в социальной и психологической защите детей, их 

адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации;   

общества  и  государства  —  в  реализации  программ  развития  личности,  направленных  на 

формирование  способностей  к  продуктивной  творческой  деятельности  в  сфере  науки, 

культуры,  общественных  отношений,  которые  обеспечат  в  будущем  становление 

интеллектуальной элиты;   

городу Канашу и Чувашской Республике – в развитии и сохранении традиций региона как 

важного социального и культурного центра страны.   

Программа  создана  с  учетом  особенностей  и  традиций  образовательного  учреждения,  

в  основу деятельности которого положены современная концепция развития качества 

образования, связанная с концепцией эффективной школы как «развивающейся организации». 

 Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   «Средняя  

общеобразовательная школа  №10  г. Канаша была  открыта 3 октября 1953 г.  Школа  

находится  в  центре города  с  достаточно  развитой  инфраструктурой.  Население  

микрорайона  разнообразно.  

Большую часть  составляют жители с  высоким уровнем образования и достатка. В 

микрорайоне имеются  дополнительные образовательные организации  для  развития  

индивидуальных  способностей  детей,  несмотря на это   школа  является одним из важных 

центров культурно-массовой работы в микрорайоне.   

На период реализации Программы в Школе  будут обучаться:   

2015-2016 учебный год –54 человек, 2 класса - комплекта;  

2016-2017 учебный год - 110 человек, 4 класса-комплекта;   

2017 – 2018учебный год –166 человек, 6 классов - комплектов;   

2018-2019 учебный год  -  218 человек, 8 классов- комплектов;  

2019-2020 учебный год – 270 человек, 10 классов – комплектов.  

Изменение количества учащихся и классов в основной школе, обучающихся по данной 

Программе, будет связано с постепенным переходом школы на обучение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО второго поколения.   

Школа работает с 8.00 до 17.30   

Школа  направляет  усилия  всех  участников  образовательного  процесса  (учащихся,  

педагогов, родителей,  социальных  партнеров)  на  достижение  наилучших  образовательных  

результатов  у максимального  числа  учеников  как  в  когнитивных  (знаниевых),  так  и  в  

прочих  областях  — независимо  от  социально-экономического  положения  их  семей  и  
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предоставление  каждому участнику  образовательного  процесса  возможности  проявить  себя  

как  духовно-нравственную, самостоятельно  мыслящую,  инициативную  личность  в  

атмосфере  заинтересованности  и творческого поиска.   

 Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам:  по 

отношению к детям и их родителям школа обеспечивает качественное общее образования, 

ориентированное на личностное развитие ребенка в соответствии;   

по отношению к профессиональному сообществу миссия школы состоит в инициировании 

новых перспективных образовательных проектов;  

по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке инновационной 

модели деятельности образовательного учреждения на основе интеграции урочных и 

внеурочных форм деятельности.   

В  соответствии  с  миссией  школы  педагоги  стремятся  быть  нравственными,  

понимающими, образованными  и  успешными  взрослыми  с  позитивным  мировосприятием.  

Они  выступают  в качестве авторов происходящих в школе изменений, являются носителями 

миссии школы. Педагоги являются  участниками  процесса  управления  школой,  то  есть  они  

участвуют  в  определении ценностей,  целей,  разделяют  ответственность  за  их  реализацию.  

Педагоги  постоянно  повышают свою  квалификацию, посещая  различные курсы на  базе  

Чувашского республиканского института образования  и  других учреждений, в том числе по 

вопросам введения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями.  

С  целью  совершенствования  научно-методического  обеспечения  образовательного  процесса 

педагогический коллектив  активно  сотрудничает  с  кафедрами ЧРИО, использует опыт коллег 

из других образовательных учреждений.   

В основу деятельности Школы положены современная концепция развития качества 

образования. В частности,  в  Программе  нашли  отражение  ряд  инновационных  положений  

и  принципов  этих концепции:    

эффективная школа – это школа, нацеленная на достижение наилучших образовательных 

результатов у максимального числа учеников как в когнитивных (знаниевых), так и в прочих 

областях — независимо от социально-экономического положения их семей;   

в качестве «выхода», продукта деятельности школы, рассматриваются не только 

образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами задач, но и 

качество образовательных услуг;   

система управления школой предполагает перенос акцента с управления «на входе» на 

управление «на выходе», управление по результатам;   

развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке эффективности 

избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: «управление, опирающееся на 

данные исследований»;   

различные виды внешней регламентации образовательной деятельности, задающие горизонт 

ожиданий и определенные рамки практике обучения и воспитания, только тогда становятся 

действенными и действительно влияют на процессы, когда они принимаются субъектами 

образовательного процесса на основе практической полезности этих инструментов;   

эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое сочетание 

качественных традиционных и инновационных форм обучения.     

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

воспитание и   развитие  качеств  личности,  отвечающих требованиям  информационного 

общества, инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  

общества  на  основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, многокультурного и многоконфессионального состава;  
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формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развития обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  

проектирования  и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного  и  познавательного  развития обучающихся;   

ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие  на  

основе освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и освоения  мира  личности  

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;   

  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 

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

образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  

их достижения;   

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В связи с этим Программа, прежде всего,  опирается  на базовые достижения  младшего  

школьного возраста, а именно:   

  наличие у младшего школьника  предметных и универсальных способов  действий, 

позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как  учебные, так 

и внеучебные задачи;   

  способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагаемых  

учителем заданий и  к пробе их применения;   

  сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений;   

освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение  средств, условий и 

результатов выполнения задания;   

  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной школы в 

совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа, работа в парах);   

  желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения.   

Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных:   

  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;   

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
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задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности, построению 

жизненных планов во временной перспективе;   

  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;    

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;   

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.   

При  этом  учитывается,  что  переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с 

предкритической  фазой  развития  ребёнка  —  переходом  к  кризису  младшего  

подросткового возраста  (11—13  лет,  5—7  классы),  характеризующемуся  началом  перехода  

от  детства  к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение  и  развитие  у  него  самосознания —  

представления о  том,  что  он  уже не ребёнок,  т.  е.  чувства  взрослости,  а  также  внутренней  

переориентацией  подростка  с  правил  и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых.   

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;   

  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;   

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   

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

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

  обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;   

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);   

  изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).   

В связи с этим для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет 

(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:    

первый этап (пробно-поисковый) –5-6 классы как образовательный переход от  младшего 

школьного    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на 

другую;   

второй этап (опыт действия) –7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

выбор и изучение элективных предметов как подготовка к обучению  в профильных классах, 
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построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах 

деятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие 

и границы возможных видений в учебном предмете (предметах).  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования   
1.2.1. Общие положения   

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования  (далее  —  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  

ведущих  целевых установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  

составляющих содержательную  основу  образовательной  программы.  Они  обеспечивают  

связь  между требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки  

результатов  освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — Системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  система  

планируемых  результатов  —  личностных, метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  

и  описывает  классы  учебно-познавательных  и учебно-практических  задач,  которые  

осваивают  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. 

Модель выпускника предполагает: 

 - сформированность общеучебных умений и навыков, развитая речь, владение ИКТ. 

- развитую познавательную активность, любознательность, избирательность интересов. 

- наличие мотива самообразования, потребности в дополнительном образовании. 

- хорошую адаптацию к учебной нагрузке. 

- конструктивную позицию с позитивной мотивацией к жизни, труду. 

- устойчивую адекватную самооценку. 

- понимание личной ответственности за принятые решения. 

-умение владеть собой, своим поведением, овладение некоторыми приёмами 

саморегуляции эмоций. 

- сформированность нравственных качеств личности.                                         

- умение принимать решения с учётом жизненных ситуаций и реализовывать свои 

способности наиболее выгодным для себя и окружающих способом. 

- умение строить равноправные отношения. 

- умение понимать причины собственного поведения и поведения другого человека. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и  учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:   

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  
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соответствии  с содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  

моделей  изучаемых объектов и процессов, схем;   

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;   

2)  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции  знаний  как результата использования 

знако - символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам,  

установления  аналогий  и причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  

соотнесения  с  известным (в том числе с освоенным  учебным  материалом  из  других  

областей  знания  или  с  учебным  материалом,  изучаемым  в  ином содержательном  

контексте);  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 её 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  

неопределённости, 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, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста -

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

отчёта, 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;  

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной  деятельности  с  позиций  соответствия  полученных  результатов  

учебной  задаче,  целям  и способам  действий,  выявления  позитивных  и  негативных  

факторов,  влияющих  на  результаты  и качество  выполнения  задания  и/или  самостоятельной  

постановки  учебных  задач;   

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

формирование ценностно-смысловых  установок,  что  требует  от обучающихся  выражения  

ценностных  суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или  личностных  ценностях,  нравственно-этических  нормах,  
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эстетических  ценностях,  а  также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;   

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

и оценку ИКТ-компетентности  обучающихся,  требующие  педагогически  целесообразного  

использования ИКТ  в  целях  повышения  эффективности  процесса  формирования  всех  

перечисленных  выше ключевых  навыков  (самостоятельного  приобретения  и  переноса  

знаний,  сотрудничества  и коммуникации,  решения  проблем  и  самоорганизации,  рефлексии  

и  ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.   

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой  образования  

система планируемых результатов строится на основе  уровневого подхода:  выделения 

ожидаемого уровня актуального  развития  большинства  обучающихся  и  ближайшей  

перспективы  их  развития.  Такой подход  позволяет  определять  динамическую  картину  

развития  обучающихся,  поощрять продвижения  обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  

траектории  движения  с  учётом  зоны ближайшего развития ребёнка.   

В структуре планируемых результатов выделяются:   

1)  Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности  обучающихся,  их  способностей.  Этот  блок  результатов  отражает  такие  

общие  цели образования,  как  формирование  ценностно-смысловых  установок,  развитие  

интереса, целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных  потребностей  и  

способностей обучающихся средствами различных предметов.   

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках к каждому разделу учебной программы:  

  «Выпускник научится» (В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя)  

   «Выпускник  получит  возможность  научиться»  (В  этот  блок  включаются  

планируемые  результаты, характеризующие  систему  учебных  действий  в отношении знаний, 

умений, навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание опорного  учебного  материала  

или  выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  

Уровень достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этой  группы,  могут  

продемонстрировать  только  отдельные мотивированные и способные обучающиеся) Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.   

В Школе  на ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:   

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;    
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• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Чувашский 

язык», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Художественная графика», «Культура родного края».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты   

В  Школе  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  обучающихся,  составляющие  психолого-

педагогическую  и инструментальную  основы  формирования  способности  и  готовности  к  

осуществлению ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной  

траектории  через системно-деятельностный  принцип  организации  образования  

обучающихся,  к  освоению систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  

переносу  и  интеграции,  к сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  личностно  и  

социально  значимых  проблем  и воплощению решений в практику, к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.    

В процессе обучения в основной школе:   

 - у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет  способствовать  порождению  нового  типа  познавательных  интересов  (интереса  не 

только  к  фактам,  но  и  к  закономерностям);  расширению  и  переориентации  рефлексивной 

оценки  собственных  возможностей  —  за  пределы  учебной  деятельности  в  сферу 

самосознания;  развитию  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной  постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности;   

 - обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы  учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности;  в  ходе  реализации 

исходного  замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением  выбирать  адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;  

 - обучающиеся  освоят  умение  оперировать  гипотезами  как  отличительным  инструментом 

научного  рассуждения,  приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки;   

  -у  обучающихся  будут  заложены  потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  

ставить вопросы,  затрагивающие  основы  знаний,  личный,  социальный,  исторический  

жизненный опыт;  основы  критического  отношения  к  знанию,  жизненному  опыту;  основы  

ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество  и предрассудки, развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в  

установлении взаимопонимания  между  отдельными  людьми  и  культурами;  основы  

понимания принципиальной  ограниченности знания,  существования различных точек  зрения,  

взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох;   

 - обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
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актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;   

  -у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении  как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества; учащиеся 

усовершенствуют технику  чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения,  

получат  возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения;  овладеют различными  

видами  и  типами  чтения:  ознакомительным,  изучающим,  просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя;  учебным  

и  самостоятельным  чтением;  овладеют  основными  стратегиями  чтения художественных  и  

других  видов  текстов  и  будут  способны  выбрать  стратегию  чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче.   

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться формированию:   

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);   

•  основ  социальных компетенций  (включая  ценностно-смысловые установки  и  моральные  

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);   

•  готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования: 

 целенаправленное  формирование  интереса  к  изучаемым областям  знания  и  видам 

деятельности,  педагогическая  поддержка  любознательности  и  избирательности 

интересов;  

 реализация  уровневого  подхода  как  в  преподавании  (на  основе  дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенном уровнях);  

 формирование  навыков  взаимо-  и  самооценки,  навыков  рефлексии  на  основе 

использования критериальной системы оценки;   

 организация  системы  проб  подростками  своих  возможностей  за  счёт предметных 

кружков,  элективных курсов  по  выбору,  программы  формирования  ИКТ-

компетентности школьников;  программы  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности (кружки «Робототехника», «Юные друзья пограничников», «Юные 

пожарные»); 

 приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и 

профессиональной  карьеры  на  основе  соотнесения  своих  интересов,  склонностей, 

личностных  качеств,  уровня  подготовки  с  требованиями  профессиональной 

деятельности.  

 

В  сфере  развития  регулятивных универсальных  учебных  действий приоритетное 

внимание  уделяется  дальнейшему развитию  действий  целеполагания,  включая  способность 

ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их  реализацию,  в  том  числе  во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к 

проектированию.  
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В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

приоритетное внимание уделяется:  

• развитию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной 

компетентности:  ставить  и  решать  многообразные  коммуникативные  задачи; действовать  с  

учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои  действия; устанавливать  и  

поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми; удовлетворительно  владеть  

нормами  и  техникой  общения;  определять  цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

• развитию  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования  речевых средств  для  

регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  опыта  регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому  освоению  обучающимися  основ  проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией (работа школьной 

редколлегии);  

• практическому  освоению  методов  познания,  используемых  в  различных  областях знания  

и  сферах  культуры,  соответствующего  им  инструментария  и  понятийного аппарата,  

регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию общеучебных умений 

широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой  

ступени  навыки  работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  смогут  работать  с текстами, 

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

•  систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;   

•  выделять  главную  и  избыточную  информацию,  представлять  информацию  в сжатой  

словесной  форме  и  в  наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт, опорных конспектов);  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты.   

Обучающиеся  усовершенствуют  навык  поиска  информации  в  компьютерных  и 

некомпьютерных  источниках информации, приобретут навык  формулирования запросов. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов,  строить  поисковые  запросы  в  зависимости  от  цели  запроса  и  анализировать 

результаты поиска.   

Обучающиеся  приобретут  потребность  поиска  дополнительной  информации  для решения  

учебных  задач  и  самостоятельной  познавательной  деятельности;  освоят эффективные  

приёмы  поиска,  организации  и  хранения  информации  на  персональном компьютере,  в  

информационной  среде  учреждения  (сайт  школы,  электронные журнал и дневник «Сетевой 

город. Образование»; приобретут дальнейшие навыки  формирования  и  организации  

собственного информационного пространства.  

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения  и  принимать 

решения  на  основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  также  освоить  опыт 

критического  отношения  к  получаемой  информации  на  основе  её  сопоставления  с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и надпредметных программ. Программа 

формирования универсальных учебных действий  

   Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий 

как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие возможности 

учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, 

способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,  самообразованию и 

саморазвитию.   

  Базовым  положением  служит  тезис  о  том,  что  развитие  личности  в  системе 

образования  обеспечивается,  прежде  всего,  формированием  универсальных  учебных 

действий  (УУД),  которые  выступают  в  качестве  основы  образовательного  и 

воспитательного  процесса.  При  этом  знания,  умения  и  навыки  рассматриваются  как 

производные  от  соответствующих  видов  целенаправленных  действий,  т.  е.  они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся.  

Цель программы:   

Создать  единую  информационно-методическую  среду  школы  по  формированию  и 

развитию  универсальных  учебных  действий,  способствовать  эффективному  внедрению 

ФГОС  в  практику  работы.  Достижение  данной  цели  становится  возможным  благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий.  

Задачи:   

 конкретизация ценностных ориентиров основного общего образования;  

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий;   

 создание  необходимых  условий  для  подготовки  функционально-грамотных учеников,  

умеющих  использовать  приобретенные  предметные  знания  и общеучебные  умения  

для  решения  любых  задач  в  соответствии  с общепринятыми  нравственными  

нормами,  принципами  гражданственности, толерантности и др.;  

 обеспечение  непрерывного  образовательного  процесса  при  изучении различных  

предметов,  направленного  на  получение  нового  образовательного результата  

необходимыми  диагностическими,  дидактическими  и методическими материалами.   

Основное  предназначение  программы  -  конкретизировать  требования  к результатам  

основного  общего  образования  и  дополнить  традиционное  содержание образовательно-

воспитательных программ. 

Реализация программы: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мероприятия по развитию личностных УУД 

Профориентационная работа:  

 мероприятия  по  плану  

воспитательной  

 работы школы;  

 размещение  информации  по  вопросам 

профориентации  (стенды,  СМИ, 

школьный сайт и т.п.);  

 проведение  для  обучающихся  лекций, 

бесед,  консультирований,  встреч, 

экскурсий, тренингов и т.п.  

 участие  в  Днях открытых дверей;  

В течение года Заместитель директора  

по воспитательной  

работе, заместитель  

директора  по учебной 

работе, социальный  

педагог, классные  

руководители, педагог-

психолог  
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 организация  временного 

трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 лет; 

 элективные курсы по выбору. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 мероприятия  по  плану  

воспитательной работы школы;  

 посещение  музеев  г.  Канаш, г. 

Чебоксар, предприятий города Канаш, 

музея космонавтики в с. Шоршелы; 

 работа кружка «Юные друзья 

пограничников», «Юные пожарные» 

В течение года Классные  

руководители,  

школьное  

самоуправление,  

активы  классов,  

родители. 

Участие  в  социально  значимых  акциях  и  

проектах:  

 «За здоровый образ жизни»  

 «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 «Мы против наркомании и СПИДа» 

 «Лыжня России» 

 «Кросс нации» 

 «Я - гражданин»  

 «Трудовые десанты» 

 «Фестиваль солдатской песни» 

 «Уроки мужества»  

 «Солдатский платок»  

 «Бессмертный полк» 

 Экологическая неделя 

 Благотворительный марафон «Именем 

детства, во имя детства» 

В течение года Заместитель  

директора  по  

воспитательной  

работе,  классные  

руководители,  

школьное  

самоуправление,  

активы  классов,  

родители 

Работа  школьного  ученического  

самоуправления «Радуга» 

 

В течение года Заместитель  

директора  по  

воспитательной 

Мероприятия по развитию познавательных УУД 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный, городской, республиканский, 

всероссийский этапы); 

Конкурсы  –  школьные,  городские,  

республиканские,  всероссийские  (в  том  

числе  «Русский  медвежонок», «Олимпус», 

«Альбус», «Кенгуру»,  «Британский бульдог», 

«Инфознайка», «Чувашская ласточка», 

«Золотое руно», «Спасатели»  и т.п.); 

В течение года Заместители директора  

по УР,  по  ВР, 

руководители МО,  

учителя-предметники 

Дополнительные предметы:  В течение года Заместитель директора  
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 Начертательная  геометрия;  

 Культура родного края 

по УР,  учителя-

предметники 

Применение  на  уроках  современных  

педагогических технологий, в том числе ИКТ 

В течение года Заместитель директора  

по УР,  учителя-

предметники 

Мероприятия по развитию коммуникативных УУД 

Социальное  проектирование,  участие  в 

школьных, городских, республиканских  

проектах (экологический «Посади дерево», 

«Трудовой десант», «Наблюдаем птиц», 

«Всезнамус», «Малые города Чувашии», «Мой 

родной край») 

В течение года Заместитель директора  

по  ВР, руководитель 

МО классных 

руководителей, 

учителя 

Использование ИКТ на уроках и во 

внеурочной деятельности 

В течение года Заместитель директора  

по  ВР, по УР, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Развитие системы школьного самоуправления В течение года Заместитель директора  

по  ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по развитию регулятивных УУД 

Проектная  деятельность  в  урочное  и 

внеурочное время 

В течение года Заместитель директора  

по  ВР, по УР, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Применение  различных  педагогических  

технологий  (привлечение  учащихся  к  

самостоятельной  постановке  целей,  

самоконтроля, и самооценки) 

В течение года Заместитель директора  

по  ВР, по УР, учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

В результате реализации Программы планируется получить следующие результаты: 

 

Вид УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Личностные 

универсальные  

учебные 

действия 

В  рамках  когнитивного  компонента  

будут сформированы:  

 представление о территории и границах 

России, ее историко-географический  

образ, её  географических  особенностях;  

 знание  основных  исторических  событий 

развития государственности  и народа;  

 знание  истории  и  географии  чувашского 

края и народа,  его достижений и 

культурных традиций;  

 представление  о  России,  знание 

государственной  символики  (герб,  флаг, 

гимн), знание государственных 

праздников;  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  

 выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению;  

 готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию, 

адекватной позитивной 

самооценки и Я-

концепции;  

 компетентности в 
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 знание  Конституции  РФ, основных  прав  

и  обязанностей  гражданина, ориентация  

в  правовом  пространстве 

государственно-общественных 

отношений;  

 знание  своей  этнической 

принадлежности,  освоение  национальных 

ценностей,  традиций,  культуры родного 

края,  знание  о народах и этнических 

группах России; освоение  

общекультурного  наследия России  и  

общемирового  культурного наследия;  

 ориентация  в  системе  моральных  норм  

и ценностей  и  их  иерархизация,  

понимание конвенционального характера 

морали;  

 основы  социально-критического 

мышления,  ориентация  в  особенностях 

социальных  отношений  и  

взаимодействий, установление  

взаимосвязи  между общественными  и  

политическими событиями;  

 экологическое  сознание,  признание 

высокой  ценности  жизни  во  всех  её 

проявлениях; знание основных принципов 

и правил  отношения  к  природе;  знание  

основ здорового  образа  жизни  и 

здоровьесберегающих  технологий;  

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

В  рамках  ценностного  и эмоционального  

компонентов  будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение  к  истории,  культурным  и 

историческим памятникам;  

 эмоционально  положительное  принятие 

своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира 

и  принятие  их,  межэтническая 

толерантность,  готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

 уважение  к  личности  и  её  достоинству, 

доброжелательное  отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на 

конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций участников 

дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия.  
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противостоять им;  

 уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к 

природе,  признание  ценности  здоровья, 

своего  и  других  людей,  оптимизм  в 

восприятии мира;  

 потребность  в  самовыражении  и 

самореализации, социальном признании;  

 позитивная  моральная  самооценка  и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании  моральным  нормам, 

переживание  стыда  и  вины  при  их 

нарушении.  

В  рамках  деятельностного (поведенческого)  

компонента  будут сформированы:  

 готовность  и  способность  к  участию  в 

школьном  самоуправлении  в  пределах 

возрастных  компетенций  (дежурство  в 

школе  и  классе,  участие  в  детских  и 

молодёжных  общественных  

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

 готовность  и  способность  к  

выполнению норм и требований Устава 

школы, прав и обязанностей ученика;  

 умение  вести  диалог  на  основе 

равноправных  отношений  и  взаимного 

уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность  и  способность  к  

выполнению моральных  норм  в  

отношении  взрослых  и сверстников  в  

школе,  дома,  во внеучебных видах 

деятельности;  

 потребность  в  участии  в  общественной 

жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной 

деятельности;  

 умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных  социально-

исторических, политических и 

экономических условий;  

 устойчивый  познавательный  интерес  и 

становление  смыслообразующей  

функции познавательного мотива;  

 готовность  к  выбору  профильного 

образования. 

Регулятивные 
 целеполаганию, включая постановку  самостоятельно ставить 
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универсальные  

учебные 

действия 

новых целей,  преобразование  

практической  задачи в познавательную;  

 самостоятельно  анализировать  условия 

достижения  цели  на  основе  учёта 

выделенных  учителем  ориентиров  

действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;   

 уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

 принимать  решения  в  проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять  констатирующий  и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по  способу  действия,  

актуальный  контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 адекватно  самостоятельно  оценивать 

правильность  выполнения  действия  и 

вносить  необходимые  коррективы  в 

исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  

по ходу его реализации;  

 основам  прогнозирования  как 

предвидения  будущих  событий  и  

развития процесса.  

 

новые  учебные  цели  и 

задачи;  

 построению  жизненных 

планов  во  временной 

перспективе;  

 при  планировании 

достижения  целей 

самостоятельно,  полно  и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;   

 выделять  

альтернативные способы  

достижения  цели  и 

выбирать  наиболее 

эффективный способ;  

 основам  саморегуляции  

в учебной  и 

познавательной 

деятельности  в  форме 

осознанного  управления 

своим  поведением  и 

деятельностью,  

 направленной на 

достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять 

познавательную  

рефлексию в  отношении  

действий  по решению  

учебных  и 

познавательных задач;  

 адекватно  оценивать 

объективную  трудность  

как меру  фактического  

или предполагаемого  

расхода ресурсов на 

решение задачи;  

 адекватно  оценивать 

свои возможности  

достижения цели  

определённой сложности  

в  различных сферах  

самостоятельной 

деятельности;  

 основам  саморегуляции 
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эмоциональных 

состояний;  

 прилагать волевые 

усилия и преодолевать  

трудности  и препятствия  

на  пути достижения 

целей. 

Коммуникативн 

ые  

универсальные  

учебные  

действия 

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  

к координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве;  

 формулировать  собственное  мнение  и 

позицию,  аргументировать  и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве  при  выработке  общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать  и  сравнивать  разные  

точки зрения,  прежде  чем  принимать  

решения  и делать выбор;  

 аргументировать  свою  точку  зрения, 

спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не 

враждебным для оппонентов образом;  

 задавать  вопросы,  необходимые  для 

организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и 

оказывать  в  сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно  использовать  речь  для 

планирования  и  регуляции  своей 

деятельности;  

 адекватно  использовать  речевые средства 

для  решения  различных 

коммуникативных задач, владеть  устной  

и  письменной  речью, строить  

монологическое  контекстное 

высказывание;  

 организовывать  и  планировать  учебное 

сотрудничество с  учителем и  

сверстниками, определять  цели  и  

функции  участников, способы  

взаимодействия;  планировать общие 

способы работы;  

 осуществлять  контроль,  коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

 учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве;  

 учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию;  

 понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

проблемы;  

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов;  

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

  брать на себя и 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности; 

   осуществлять 
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 работать  в  группе, устанавливать рабочие  

отношения,  эффективно сотрудничать  и  

способствовать продуктивной  

кооперации;  интегрироваться в  группу  

сверстников  и  строить продуктивное  

взаимодействие  со сверстниками и 

взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии,  

использовать  адекватные  языковые 

средства  для  отображения  своих  чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей, 

отображать в  речи  (описание,  

объяснение) содержание  совершаемых  

действий  как  в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

коммуникативную 

рефлексию как сознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра;  

 в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия;  

 вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

  следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности;  

 устраивать эффективные 
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групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;   

 в совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

Познавательные  

универсальные  

учебные  

действия 

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

 обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом;  

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания);  

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

 основам рефлексивного 

чтения;  

 ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

 самостоятельно 

проводить исследование 

на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, 

объектов;  

 организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез;  

 делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации.  
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следственных связей;  

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий;  

 работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

 

1.2.4. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.  

Формирование  и  развитие  ИКТ  -  компетентности  обучающихся  включает  в  себя 

становление  и  развитие  учебной  (общей  и  предметной)  и  общепользовательской  ИКТ-

компетентности,  в  том  числе:  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к 

самостоятельному  приобретению,  пополнению  и  интеграции  знаний;  способности  к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с  

применением средств ИКТ.   

В  ИКТ  -  компетентности  выделяются  элементы,  которые  формируются  и 

используются  в  отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во 

внепредметной  активности.  В  то  же  время,  освоение  ИКТ-  компентентности  в  рамках 

отдельного  предмета  содействует  формированию  метапредметной  ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий.  

Основная цель:   

 Повышение эффективности образовательного процесса, включая процесс управления 

образовательным учреждением через активное внедрение информационных технологий.   

Задачи:   

 создать единое информационное пространство школы;  

 автоматизировать административно-управленческую деятельность школы;  

 обеспечить развитие сложившихся традиций образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

 повысить эффективность обучения педагогических и руководящих кадров по 

информационным технологиям;  

 использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса;  

 обеспечить условия для формирования информационной культуры учащихся;  
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 повысить уровень компетентности учащихся в области современных 

информационных технологий;  

 осуществлять через проектную деятельность адаптацию детей к реальной жизни, 

формируя навыки использования ИКТ для решения творческих образовательных 

задач;  

 создать банк материалов методического и учебного характера;  

 создать условия для взаимодействия с внешней средой школы через единое 

информационное пространство «Сетевой город. Образование».   

  

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП в школе используются следующие 

технические средства и программные инструменты:   

 технические  –  персональные  компьютеры,  моноблоки, интерактивные доски, 

мультимедийные  проекторы  и  экраны, многофункциональные принтеры,  

цветные принтеры,  цифровые  фотоаппараты,  цифровая видеокамера, сканеры;  

 программные  инструменты  -  операционные  системы  и  служебные  

инструменты, информационная  среда  образовательного  учреждения,  текстовый  

редактор  для работы  с  русскими  и  иноязычными  текстами,  орфографический  

корректор  для текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования 

деятельности, графический  редактор  для  обработки  растровых  изображений,  

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный 

редактор, офисные программы,  редактор  видео,  редактор  звука,  виртуальные 

лаборатории  по  предметам  предметных  областей,  среды  для  дистанционного  

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия.  

В  соответствии  с  ФГОС    программа  исходит  из  того,  что  весь  образовательный 

процесс отображается в информационной среде «Сетевой город. Образование». Это значит, что 

в «Сетевом городе» размещается  поурочное  календарно-тематическое  планирование  по  

каждому  курсу, материалы,  предлагаемые  учителем  учащимся  в  дополнение  к  учебнику, а 

также домашние задания.   

Основой  информационной  среды  являются  общешкольные  средства  ИКТ, используемые 

в различных элементах  образовательного процесса  и процесса  управления школой, не 

находящиеся постоянно  в  том или ином кабинете. В  минимальном варианте это  оснащение  

обеспечивает  в  любом  помещении  школы,  где  идет  образовательный процесс,  работу  с  

компьютером,  распечатывание  текстовых  файлов,  размножение больших  объемов  

текстовых  и  графических  материалов  (учебных,  информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер).  

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности:               

Обращение с устройствами ИКТ. 

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология», 

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

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям;  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

 осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком.   
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 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.  

 

 

Фиксация изображений и звуков.  

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Мировая 

художественная  культура»,  «Информатика и ИКТ»,  «Художественная графика»,  

«Изобразительное искусство», «Музыка», а также во внеурочной деятельности. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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.   

 различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений;   

 использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством;   

 осуществлять трёхмерное 

сканирование.   
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Создание письменных сообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «Чувашский язык», «Культура родного края», «История». 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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.    

 

 создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма;   

 использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.   

 

    

Создание графических объектов. 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Художественная графика». 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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.   

 

 создавать 

мультипликационные 

фильмы;   

 создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений.  

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

внеурочной деятельности.   

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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 использовать звуковые и музыкальные редакторы;   

 использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы;   

 использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.   

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений.  

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

   

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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 

 проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки;   

 понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, 

справочные источники 

(включая двуязычные).   

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

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

  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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 

 взаимодействовать в 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики);   

 участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях;   

 взаимодействовать с 
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возможностей Интернета;   

 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.   

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие).   

 

Поиск и организация хранения информации.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» и других предметов. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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.   

 

 создавать и заполнять 

различные определители;   

 использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 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.   

 проводить естественно -научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации;   

 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

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

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 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.   

 проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного 

проектирования.   

 

 

1.2.5.  Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности  

  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся является  

средством реализации требований  Стандарта к  личностным и метапредметным результатам  

освоения  ООП,  конкретизирует  методы  формирования  УУД  в  части повышения мотивации 

и эффективности учебной деятельности обучающихся.   

Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся, 

формирование  у  них  основ  культуры  исследовательской  и  проектной  деятельности, 

системных  представлений  и  позитивного  социального  опыта  применения  методов  и 

технологий  этих  видов  деятельности,  развитие  умений  обучающихся  самостоятельно 

определять цели и результаты такой деятельности.   

Программа  обеспечивает  требования  Стандарта  к  организации  системно-

деятельностного  подхода  в  обучении  и  организации  самостоятельной  работы обучающихся,  

развитие  критического  и  формирование  инновационного  мышления  в процессе  достижения  

личностно  значимой  цели,  представляющей  для  обучающихся познавательный или 

прикладной интерес.   

Цели  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся отражают 

тождественные им результаты освоения ООП ООО:   

 развитие  УУД через освоение социальных ролей, необходимых  для  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности,  актуальные  для  данного  вида 

деятельности  аспекты  личностного  развития:  умения  учиться,  готовность  к 

самостоятельным  поступкам  и  действиям,  целеустремленность,  самосознание  и 

готовность преодолевать трудности;   

 освоение  научной  картины  мира,  понимание  роли  и  значения  науки  в  жизни 

общества,  значимости  учебно-исследовательской  и  проектной  работы, 

инновационной  деятельности,  овладение  методами  и  методологией  познания, 

развитие продуктивного воображения;  

 развитие компетентности общения;  

 развитие  творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе  

предметного  и  метапредметного,  научного  содержания;  
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 владения  приемами  и  методами  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности,  творческого  поиска  решений  структурированных  и 

неструктурированных задач;  

 общение  и  сотрудничество  обучающихся  с  группами  одноклассников,  учителей, 

специалистов  за  счет  потенциала  и  многообразия  целей,  задач  и  видов  учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

Организационно-методическое  и  педагогическое  сопровождение  программы направлены 

на создание условий для решения следующих задач:   

в отношении обучающихся:  

 обучение целеполаганию, планированию и контролю, овладение приемами работы с 

неструктурированной информацией (сбор и обработка, анализ,  интерпретация  и  оценка  

достоверности,  аннотирование,  реферирование  и простыми  формами анализа данных; 

обучение методам творческого  решения  проектных задач;  

 формирование  умений  представления  отчетности  в  вариативных  формах;  

 формирование  конструктивного  отношения  к работе;  

 создание дополнительных  условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий;   

в  отношении  учителя:   

 применение  педагогических  технологий  и  приемов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы,  и  контроль  за  

соблюдением  этапов  деятельности;   

 поддержка  научного уровня,  ориентированности  на  результат  и  инновационной  

направленности исследований  и  проектных  разработок;   

 обучение  приемам  и  методам  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  

творческого  поиска  и  работы  с информацией;   

 разработка  банка  заданий,  проблем,  тем  и  учебно-методических комплексов для 

обеспечения многообразия видов деятельности;  

 владение методами организации  учебного  сотрудничества  и  проектной  кооперации,  

повышение индивидуальной  эффективности  деятельности  отдельных  учащихся  и  

работы группы в целом.   

Для успешного управления проектно- исследовательской деятельностью используются 

следующие принципы организации данного процесса:   

 доступности  -  занятие  проектно-исследовательской  деятельностью  предполагает 

освоение материала за рамками школьного учебника, и это происходит зачастую на 

высоком  уровне  трудности,  уровень  должен  быть  посильным  для  каждого 

конкретного учащегося;  

 естественности  - тема  должна быть  интересной, реально  выполнимой, не  должна быть 

надуманной взрослыми;  

 наглядности,  или  экспериментальности  -  познание  свойств  и  явлений  в 

исследовательской  деятельности всеми  возможными  способами, с  максимальным 

задействованием анализаторов;  

 осмысленности- знания, полученные в ходе исследования (проекта) должны стать 

личными  для  ученика,  они  должны  им  осознаваться  и  осмысливаться,  а  вся  его 

деятельность в ходе работы должна быть единой в поиске решения проблемы;  

 культуросообразности  -  воспитание  в  ученике  культуры  соблюдения  научных 

традиций,  научного  исследования  с  учетом  актуальности  и  оригинальности 

подходов  к  решению  научной  задачи.  Этот  принцип  можно  считать  принципом 
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творческой  исследовательской  деятельности,  когда  обучающийся  привносит  в работу 

что-то свое. 

 самодеятельности  -  ученик  может  овладеть  ходом  своей  исследовательской 

(проектной)  работы  только  в  том  случае,  если  она  основана  на  его  собственном 

опыте;   

Выбор  собственной  предметной  деятельности  позволяет  школьнику самостоятельно 

анализировать результаты  и последствия своей деятельности,  порождает рефлексию, что 

приводит к появлению новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования.   

В МБОУ  «СОШ №10»  проводятся  школьные  проектные недели и издается школьная 

газета «В десяточку». 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится:  

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и идеализация,  

доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по аналогии,  опровержение,  

контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма;  

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

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

использование  математических  моделей,  теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное историческое  

описание,  объяснение,  использование  статистических  данных, интерпретация фактов;  

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок, моральных  

суждений  при  получении,  распространении  и  применении  научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование, учебный 

и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических 

возможностей, математическое моделирование;  

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное 

отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  
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• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.6. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать  текст  глазами,  определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом  тексте,  

устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  

— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный 

момент информацию;  

— различать темы и подтемы специального текста;  

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

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

определённой позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности  

в  практических  задачах),  переходить  от  одного  представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать  и  противопоставлять  заключённую  в  тексте  информацию  разного 

характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  
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— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления 

иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• откликаться на содержание текста:  

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

источников;  

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

мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для 

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

полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или 

конфликтной ситуации.  

  

1.2.6.1. Русский язык  

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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 неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  
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• 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).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического  текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических 

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров), 

художественных  текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с ситуацией  

общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения  (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую) информацию  в  

прочитанных  текстах  разной  функционально-стилевой  и  жанровой принадлежности;  

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки 

зрения  на  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 решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе 

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,  

бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы, связанные  с  

содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной коммуникативной  

направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения (сообщение,  небольшой  

доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре);  

• обсуждать  и  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;  
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• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические, 

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка; 

стилистически  корректно  использовать  лексику  и  фразеологию,  правила  речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и  

жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

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

общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо   

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований, 

предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления  языковых средств.  

 Текст  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация, 

рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  

тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера, научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной литературы  

(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного), 

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв, сообщение, 
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доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление  как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв,  сообщение,  доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  интервью, репортаж  

как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи;  тексты  

повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты, сочетающие разные 

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные, 

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с точки  

зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических, синтаксических 

средств;  

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в  дискуссиях  на  

учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо, объявление в  официально-

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

публицистическом  стиле;  принимать  участие  в беседах,  разговорах,  спорах  в  бытовой  

сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  

соответствии  со  спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразователь-ные  гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в 

публицистической  и художественной  речи  и  оценивать их;  объяснять  особенности 

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

• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,  
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фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные  средства  морфологии  в  публицистической и 

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления 

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

• извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей,  в том  

числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в  различных  видах деятельности.  

 Синтаксис.  

Выпускник научится:  

• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их виды;  

• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного 

русского литературного языка;  

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в 

собственной речевой практике;  

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

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и 

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления 

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

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки зрения  

их  функционально-стилистических  качеств,  требований  выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой  стороны 

речи; извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических словарей  

и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию  в процессе письма.  

Язык и культура.  

Выпускник научится:  

• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в 

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и 

исторических текстах;  

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет  лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории 

народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  

1.2.6.2. Литература  

Устное народное творчество.  

Выпускник научится:  

• 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,  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение 

нравственного  идеала  конкретного  народа (находить  общее и  различное с идеалом русского 

и своего народов);  

• рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая  свой выбор;  
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• сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину  и/или  придумывать 

сюжетные линии;  

• сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов  (былину  и  сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 Древнерусская  литература.  Русская  литература  XVIII в.  Русская  литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература.  

Выпускник научится:  

• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и 

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

интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своё  к  ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы, 

аргументированно формулируя 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе 

художественного текста;  

• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их 

художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,  аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать  интерпретацию  художественного текста,  созданную средствами других 

искусств;  

• создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других искусств;  

• сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы  самостоятельно  (или под  

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для 

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

 1.2.6.3. Иностранный язык (английский язык)  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь.  
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Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях 

неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране 

изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится:  

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

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или  вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание  прочитанного текста с опорой или без  опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование.  

Выпускник научится:  

• воспринимать  на слух и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать  незнакомые  языковые  явления,  несущественные  для  понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в 

несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество  неизученных языковых 

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  в 

основном на изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту; игнорировать  в  процессе  чтения  незнакомые  

слова,  не  мешающие  понимать основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь.  
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Выпускник научится:  

• заполнять  анкеты  и  формуляры  в  соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране 

изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;   

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.   

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография.  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

• употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные 

лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в том  

числе  многозначные,  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,  изученные  в 

пределах тематики основной школы;   

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по  определённым  признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); использовать языковую догадку в процессе  чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).  

Грамматическая сторона речи.  
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Выпускник научится:   

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные  коммуникативные  типы  предложений:  утвердительные, отрицательные,  

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный, разделительный  вопросы),  

побудительные  (в  утвердительной  и  отрицательной форме);  

— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

— имена  существительные  в  единственном и множественном  числе,  образованные по 

правилу и исключения;  

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные, 

вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little);  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive;  

— различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  Simple 

Future, to be going to, Present Continuous;  

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party);  

— модальные глаголы и  их эквиваленты (may,  can, be able to, must,  have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с союзами  

for,  since,  during;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

• распознавать  в речи предложения  с конструкциями as  … as; not so … as;  either … or; 

neither … nor;  

• распознавать  в  речи условные предложения  нереального  характера  (Conditional  II — If 

I were you, I would start learning French);  

• использовать  в  речи  глаголы во  временны́х  формах  действительного залога:  Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

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

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

  

1.2.6.4. История России. Всеобщая история.  

История Древнего мира.  

Выпускник научится:  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них 

общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о  значении и  месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

• 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств 

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

и различия;  

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы описания  

памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  объяснять,  в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени.  

Выпускник 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  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;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого  анализа при работе с  историческими 

материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций автора и 

др.);  

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чём 

заключались общие черты и особенности;   

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

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

Новейшая история.  

Выпускник научится:  
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• 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 

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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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  (определение  принадлежности  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.  

  

1.2.6.5. Обществознание.  

Человек в социальном измерении.  

Выпускник научится:  

• 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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение 

семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и 

интересов  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
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• выявлять причинно-следственные связи общественных  явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения, 

происходящие в современном обществе;  

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

Регулирование поведения людей в обществе.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• 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  
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ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, 

семейными,  трудовыми  правоотношениями; в  предлагаемых  модельных  ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять  на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из  

доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  

применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Мир экономики.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• 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 характеристики экономики семьи;  

• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в 

обществе;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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  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. 

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать 

полномочия  и  компетенцию  различных  органов  государственной  власти  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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в укреплении 

нашего государства;  

• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать 

обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

  

1.2.6.6. География.  

Источники географической информации.  

Выпускник научится:  

• использовать  различные  источники  географической  информации (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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться  на  местности при помощи топографических  карт и современных 

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  явления  при  помощи  компьютерных 

программ.  

Природа Земли и человек.  

Выпускник научится:  

• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать 

географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между  

изученными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий;  

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха, 

атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер  взаимосвязи деятельности человека  и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  быту  и окружающей 

среде  

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в  решении 

социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры 

практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

• создавать  письменные  тексты и устные  сообщения  о географических явлениях на 

основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление презентацией.  

Население Земли.  

Выпускник научится:   

• 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;  
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• проводить расчёты демографических показателей;  

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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:   

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов, 

происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих 

глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства  отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России.  

Выпускник научится:   

• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• 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  определению  различий  в  поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать  возможные  в будущем изменения географического  положения  России, 

обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и геоэкономическими  

процессами, а также  развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России.  

Выпускник научится:   

• 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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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:   

• 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, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.  

Хозяйство России.  

Выпускник научится:   

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  
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Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,  

связанные с  изучением природы, населения и хозяйства географических  районов  и их 

частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников информации, 

сопровождать выступление презентацией;  

• 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:   

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

  

1.2.6.7. Математика. Алгебра. Геометрия.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.  

Выпускник научится:  

• понимать особенности десятичной системы счисления;  

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в 

зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять  вычисления  с  рациональными числами,  сочетая  устные  и  письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и  задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  позиционными  системами  счисления с  основаниями,  отличными от 

10;  

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;   

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа.  

Выпускник научится:  
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• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;   

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  

• развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки.  

Выпускник научится:  

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи 

приближённых  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно судить о 

погрешности приближения;  

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с 

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения.  

Выпускник научится:  

• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми показателями и 

квадратные корни;  

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя 

широкий набор способов и приёмов;   

• применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных разделов  

курса  (например,  для  нахождения  наибольшего/наименьшего  значения выражения).  

Уравнения.  

Выпускник научится:  

• решать  основные  виды  рациональных  уравнений  с  одной  переменной,  системы двух 

уравнений с двумя переменными;  

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи алгебраическим 

методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  

уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из 

математики, смежных предметов, практики;  

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства.  

Выпускник научится:  



 

61 

 

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно  применять аппарат  

неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из смежных 

предметов, практики;  

• применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции.  

Выпускник научится:  

• понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины, символические 

обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков;  

• понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания процессов  

и  явлений  окружающего  мира,  применять  функциональный  язык  для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить  исследования, связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

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

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения 

математических задач из различных разделов курса.   

Числовые последовательности.  

Выпускник научится:  

• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические 

обозначения);  

• применять формулы, связанные с  арифметической и  геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств;  

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции натурального  

аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика.  

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 

статистических данных.  

Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации сбора  

данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность.  

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного 

события.   
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Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных 

экспериментов,  в  том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования, интерпретации их 

результатов.  

Комбинаторика.  

Выпускник научится  решать  комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам решения 

комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия.  

Выпускник научится:  

• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 

пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой 

фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

Геометрические фигуры.  

Выпускник научится:  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира  и их 

взаимного расположения;  

• распознавать  и  изображать  на  чертежах и рисунках геометрические  фигуры и  их 

конфигурации;  

• находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур  и  их  отношения,  градусную 

меру углов от 00  до 1800,  применяя  определения,  свойства и признаки  фигур и их элементов,  

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

• оперировать  с начальными понятиями  тригонометрии  и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя  основные  алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  доказательства:  методом  от 

противного,  методом  подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом геометрических 

мест точек;  

• приобрести  опыт  применения алгебраического  и тригонометрического  аппарата  и идей 

движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться  решать  задачи  на  построение  методом  геометрического  места  точек  и 

методом подобия;  



 

63 

 

• приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью 

компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин.  

Выпускник научится:  

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

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

• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи  на  доказательство  с  использованием  формул длины окружности  и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 

равносоставленности;  

• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  движения  при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты.  

Выпускник научится:  

• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты 

середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:   

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы.  

Выпускник научится:   

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

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

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

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

при  необходимости  сочетательный,  переместительный  и распределительный законы;  

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «применение  векторного  метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  

  

1.2.6.8. Информатика.  
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Информация и способы её представления.  

Выпускник научится:  

• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике;  

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

производные  от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи данных;    

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  

• использовать  основные  способы  графического  представления  числовой информации.  

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  примерами  использования  формальных  (математических) моделей,  

понять  разницу  между  математической  (формальной)  моделью  объекта и его  натурной  

(«вещественной»)  моделью,  между  математической  (формальной) моделью объекта/явления 

и его словесным (литературным) описанием;  

• узнать о  том, что любые данные можно  описать, используя алфавит,  содержащий только 

два символа, например 0 и 1;  

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

компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  

• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными 

современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры.  

Выпускник научится:  

• понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система  команд»;  

понимать  различие  между  непосредственным  и  программным  управлением 

исполнителем;  

• строить модели  различных устройств и объектов в  виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;   

• понимать  термин  «алгоритм»;  знать  основные  свойства  алгоритмов (фиксированная  

система  команд,  пошаговое  выполнение,  детерминированность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды);  

• составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать  (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием 

конструкций    ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.   

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  использованием  строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими 

операциями с этими структурами;  

• создавать  программы  для  решения  несложных  задач,  возникающих  в  процессе учебы 

и вне её.  

Использование программных систем и сервисов.  

Выпускник научится:  
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• базовым навыкам работы с компьютером;   

• использовать  базовый  набор  понятий,  которые  позволяют  описывать  работу основных  

типов программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые редакторы,  

электронные  таблицы,  браузеры,  поисковые  системы,  словари, электронные энциклопедии);   

• знаниям,  умениям  и  навыкам,  достаточным  для    работы  на  базовом  уровне  с 

различными  программными  системами  и  сервисами  указанных  типов;  умению описывать  

работу  этих  систем  и  сервисов    с  использованием  соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  программными  средствами  для  работы  с  аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться  создавать  текстовые  документы,  включающие  рисунки  и  другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и 

компьютеров  в  современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве.  

Выпускник научится:  

• базовым  навыкам и знаниям, необходимым для использования  интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;  

• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.   

Выпускник получит возможность:  

• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная 

информация,  подкреплена ли  она  доказательствами;  познакомиться  с  возможными  

подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  надёжности  источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  

  

1.2.6.9. Физика.  

Механические явления.  

Выпускник научится:  

• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний 

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и равноускоренное  

прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  невесомость, равномерное  движение  по  

окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,  передача давления 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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими устройствами,  для  

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о механических  

явлениях  и  физических  законах;  использования  возобновляемых источников  энергии;  

экологических  последствий  исследования  космического пространства;  

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда 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  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления.  

Выпускник научится:  

• распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение объёма  тел  при  

нагревании  (охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая сжимаемость  жидкостей  и  

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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для сохранения 

здоровья  и соблюдения  норм экологического поведения  в  окружающей среде;  приводить  

примеры  экологических  последствий  работы  двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и 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  значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления.  

Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током, 

прямолинейное распространение  света,  отражение  и  преломление  света,  дисперсия света;  

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя 

физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое напряжение, 

электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа  тока, мощность  

тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы;  при  описании правильно трактовать  

физический  смысл используемых величин, их  обозначения и единицы  измерения;  указывать  

формулы,  связывающие  данную  физическую величину с другими величинами;  

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи,  

закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон отражения  

света,  закон  преломления  света;  при  этом  различать  словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• решать задачи, используя  физические  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими устройствами,  для  

сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о 

электромагнитных явлениях;  

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий характер  

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

• приёмам построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  доказательств 

выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически установленных 

фактов;  

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему  

на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с использованием  

математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с приборами  

(счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения  здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;  

понимать принцип действия дозиметра;  

• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных 

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования управляемого 

термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии. 

Выпускник научится:  

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• указывать общие свойства и отличия  планет земной группы  и планет-гигантов; малых  

тел  Солнечной  системы  и  больших  планет;  пользоваться  картой  звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба;  

• различать основные характеристики звёзд  (размер,  цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

1.2.6.10. Биология.  

Живые организмы.  

Выпускник научится:  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• 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, домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой  

природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях, экологическое  

сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных  в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую;  

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по 

отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье.  

Выпускник научится:  

• характеризовать особенности строения  и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

• применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:  

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по 

изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с 

млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы жизнедеятельности  

организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями;  
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• ориентироваться  в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме  человека,  получаемую  из  разных  источников,  последствия  влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации  труда и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного 

организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме 

человека,  оформлять  её  в  виде  устных  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:  

• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую значимость;  

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических 

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах, экосистемы 

своей местности;  

• использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской  деятельности  по 

изучению  общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе; приводить  

доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов;  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в экосистемах 

и биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

  

1.2.6.11. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений).  

Выпускник научится:  

• 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;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• 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:  

• классифицировать  химические  элементы  на  металлы,  неметаллы,  элементы, оксиды  и  

гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для осознания важности 

упорядоченности научных знаний;  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы химических 

элементов;  

• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение  числа  электронов  по 

электронным  слоям  атомов  химических  элементов малых  периодов периодической системы, 

а также калия и кальция;  

• различать виды  химической связи:  ионную, ковалентную  полярную,  ковалентную 

неполярную и металлическую;  

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных  химическими связями 

разного вида;  

• выявлять  зависимость  свойств  веществ от  строения  их  кристаллических  решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических;  
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• 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической  деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об 

истории  становления  химической  науки,  её  основных  понятий,  периодического закона  как  

одного  из  важнейших  законов  природы,  а  также  о  современных достижениях науки и 

техники.  

Многообразие химических реакций.  

Выпускник научится:  

• объяснять  суть  химических  процессов  и  их  принципиальное  отличие  от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определённому  типу  по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению  или  

поглощению  теплоты  (реакции  экзотермические  и эндотермические);  3) по  изменению  

степеней  окисления  химических  элементов (реакции  окислительно-восстановительные);  4) 

по  обратимости  процесса  (реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,  солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям  исходных 

веществ;  определять  исходные  вещества  по  формулам/названиям  продуктов реакции;  

• составлять  уравнения реакций, соответствующих последовательности  («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  
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• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение скорости 

химической реакции;  

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение 

химического равновесия.  

Многообразие веществ. 

Выпускник научится:  

• 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, 

оснувных, 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или 

восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,  входящих  в его 

состав;  

• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между  веществами  в  ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе  промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота 

веществ в природе;  

• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

  

1.2.6.12. Изобразительное искусство.  

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества.  

Выпускник научится:  
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• понимать роль и место искусства в развитии культуры,  ориентироваться  в связях 

искусства с наукой и религией;  

• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к 

человеку, природным и социальным явлениям;  

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в 

произведении искусства;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.  

Выпускник научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

• осознавать  роль  искусства  в  формировании  мировоззрения,  в  развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать  на  основе произведений  искусства морально-нравственную  позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного 

человека;  

• понимать  специфику  ориентированности  отечественного  искусства  на  приоритет 

этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится:  

• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и 

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка;  

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

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные  средства  изобразительного  искусства:  композицию,  форму,  ритм, линию,  

цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для воплощения  собственного  

художественно-творческого  замысла  в  живописи, скульптуре, графике;  

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного 

искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
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• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

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

передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности специфику  стилистики  

произведений  народных  художественных  промыслов  в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе 

одноклассников; 

• понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

•  анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства.  

Выпускник научится:  

• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура, 

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и 

участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные 

художественные  материалы  и  приёмы  работы  с  ними  для  передачи  собственного замысла;  

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;   

• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт, бытовой,  

исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  

используя  различные  художественные  материалы  и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

• понимать  историческую  ретроспективу  становления  жанров  пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино.  

Выпускник научится:  

• определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  её  отличие  от 

картины и нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для 

школьного  спектакля  (при  наличии  в  школе  технических  возможностей  —  для школьного 

фильма);  

• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  средства  художественной  выразительности  в  собственных фотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

• понимать  и  анализировать  выразительность  и  соответствие  авторскому  замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать  и  анализировать  раскадровку,  реквизит,  костюмы  и  грим  после просмотра 

художественного фильма.  

  

1.2.6.13. Музыка. 

Музыка как вид искусства.  

Выпускник научится:  

• наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё 

отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание произведения в 

единстве с его формой;  
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• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства;  

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении, 

участвовать  в  различных  формах  музицирования,  проявлять  инициативу  в художественно-

творческой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.);  

 самостоятельно  решать  творческие  задачи,  высказывать  свои  впечатления  о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.   

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и  

стилей;  определять  средства  музыкальной  выразительности,  приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения;  

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности 

музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального 

произведения  в  пении,  музыкально-ритмическом  движении,  пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической направленности  

для  участия  в  выполнении  творческих  проектов,  в  том  числе связанных с практическим 

музицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.;  

• воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  художественной 

деятельности,  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  

• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и 

поликультурной картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в  текущих 

событиях художественной  жизни  в отечественной  культуре и  за рубежом,  владеть 

специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных  и зарубежных  

композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

• определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной, современной  

музыки,  понимать  стилевые  особенности  музыкального  искусства разных  эпох  (русская  и  

зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);   

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных музыкальных  
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инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о 

нравственных  ценностях  и  эстетических  идеалах,  воплощённых  в  шедеврах музыкального  

искусства  прошлого  и  современности,  обосновывать  свои предпочтения в ситуации выбора;   

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и  

окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.6.14. Технология  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  

• находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для  конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии;  

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы 

разрабатываемых объектов;  

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической 

информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации различных 

технических объектов;  

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника  

Выпускник научится:  

• разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются  при  

разработке,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных приборов  и  аппаратов,  

составлять  простые  электрические  схемы  цепей  бытовых устройств и моделей;  

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов, содержащих 

электрические  цепи с  учётом необходимости  экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• составлять  электрические  схемы,  которые  применяются  при  разработке 

электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет):  

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  

• самостоятельно готовить для своей семьи простые  кулинарные блюда  из сырых  и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных  

видов  теста,  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  отвечающие требованиям  

рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую последовательность  

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

• выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное  

питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

• применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

• определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  

• изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые  по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных  изделий,  в  том  числе  с 

использованием традиций народного костюма;  

• использовать  при  моделировании  зрительные  иллюзии  в  одежде;  определять  и 

исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных народных 

промыслов;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

 Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  

Выпускник научится:  

• самостоятельно  выращивать  наиболее  распространённые  в  регионе  виды 

сельскохозяйственных  растений  в  условиях  личного  подсобного  хозяйства  и школьного  

учебно-опытного  участка  с  использованием  ручных  инструментов  и малогабаритной  

техники,  соблюдая  правила  безопасного  труда  и  охраны окружающей среды;  

• планировать  размещение  культур  на  учебно-опытном  участке  и  в  личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• самостоятельно  составлять  простейшую  технологическую  карту  выращивания новых  

видов  сельскохозяйственных  растений  в  условиях  личного  подсобного хозяйства и 

школьного  учебно-опытного участка на основе  справочной литературы и других источников 

информации, в том числе Интернета;   

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные  

экономические  показатели  (себестоимость,  доход,  прибыль),  оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе;   

• находить  и  анализировать  информацию  о  проблемах  сельскохозяйственного 

производства  в  своём  селе,  формулировать  на  её  основе  темы  исследовательских работ и 

проектов социальной направленности.  

Технологии животноводства  
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Выпускник научится:  

• осуществлять  простейшие  технологические  процессы  сезонного  получения 

животноводческой  продукции  (выращивание  и  откорм  молодняка сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;  

• понимать  структуру  полного  технологического  цикла  получения животноводческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных,  кормление,  

разведение,  ветеринарная  защита,  непосредственное получение продукции: доение, стрижка 

шерсти, сбор яиц и др.);  

• находить  необходимую  информацию  и  выполнять  простые  расчёты,  связанные  с 

получением  животноводческой  продукции  в  личном  подсобном  хозяйстве  или  на 

школьной  мини-ферме  (размер  поголовья,  площадь  помещения,  необходимое количество 

кормов и др.);  

оценивать  влияние  технологических  процессов  животноводства  на  окружающую среду 

и здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать  простейший  технологический  процесс  и  объём  производства продукции 

животноводства в  личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе 

потребностей семьи или школы;  

• составлять  с  помощью  учебной  и  справочной  литературы  простые  рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов;  

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 

формулировать на её основе темы проектов социальной направленности.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

• планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и 

формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия, сущность  

итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы выполнения  работ;  

составлять  технологическую  карту  изготовления  изделия; выбирать  средства  реализации  

замысла;  осуществлять  технологический  процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта;  

• представлять результаты  выполненного проекта: пользоваться  основными видами 

проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм  

и  стандартов,  поиска  новых  технологических  решений,  планировать  и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта, давать  

примерную  оценку  цены  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и  

путей  получения  профессионального  образования  на  основе  соотнесения  своих интересов  

и  возможностей  с  содержанием  и  условиями  труда  по  массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
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• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности.  

  

1.2.6.15. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• 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;  

• определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать режим 

дня и учебной недели;  

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского  движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и 

основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:   

• 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  
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двигательных  действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании физического развития и 

физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление планов  

проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной функциональной  

направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

• проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной ходьбы  

и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их оздоровительную 

направленность;  

• проводить  восстановительные мероприятия с использованием  банных  процедур и 

сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:   

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной 

деятельности;  

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы, демонстрировать  

технику  умения  последовательно  чередовать  их  в  процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

• выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития 

основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

  

1.2.6.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Выпускник научится:  

• классифицировать  и  описывать  потенциально  опасные  бытовые  ситуации  и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и  
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последствия  пожаров,  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять  и  характеризовать  роль  и  влияние  человеческого  фактора  в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры  безопасности  

жизнедеятельности  населения  страны  в  современных условиях;  

• формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода,  

пассажира  и  водителя  велосипеда,  по  минимизации  отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды;  

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах 

проживания;  план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и 

обеспечению  безопасности  отдыха;  план  безопасного  поведения  в  условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;  

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по правилам  

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской 

Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения 

национальной  безопасности  России  в  современном  мире;  раскрывать  на  примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации;  

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам;  

• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры безопасности  

жизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно  важных интересов от внешних и 

внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится:  

• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения 

Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени; объяснять  

необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать взаимосвязь  между  

нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов;  

• характеризовать РСЧС:  классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

обосновывать  предназначение  функциональных  и  территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты  населения  страны  

от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы  обеспечения 

национальной  безопасности  России:  классифицировать  основные  задачи, возложенные  на  

гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от  чрезвычайных ситуаций  мирного  и  

военного  времени;  различать  факторы,  которые  определяют развитие  гражданской  обороны  

в  современных  условиях;  характеризовать  и обосновывать основные обязанности граждан РФ 

в области гражданской обороны;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС  

России  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и военного  
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времени;  давать  характеристику  силам  МЧС  России,  которые обеспечивают  немедленное  

реагирование  при  возникновении  чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по  защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;  

• анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию 

современных  технических  средств  для  информации  населения  о  чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации;  

составлять  перечень  необходимых  личных  предметов  на  случай эвакуации;  

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-

спасательных работах в очагах поражения;  

• описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении неотложных 

работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе  

проживания  при  нахождении  в  школе,  на  улице,  в  общественном  месте  (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать  основные  задачи, стоящие перед  образовательным  учреждением, по 

защите  учащихся  и  персонала  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и военного 

времени;  

• подбирать  материал  и  готовить  занятие  на  тему  «Основные  задачи  гражданской 

обороны  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и 

военного времени»;  

• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе 

проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится:   

• негативно  относиться  к  любым  видам  террористической  и  экстремистской 

деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по 

противодействию  терроризму  и  экстремизму  и  обосновывать  необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют 

формированию  антитеррористического  поведения  и  антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  
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• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в 

террористической и экстремистской деятельности;  

• моделировать  последовательность  своих  действий  при  угрозе  террористического акта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния 

идеологии насилия;  

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в 

террористическую деятельность;  

• формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противодействию 

экстремизму и терроризму;  

• использовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и 

законодательстве  для  выработки  осознанного  негативного  отношения  к  любым видам 

нарушений общественного  порядка, употреблению  алкоголя  и наркотиков,  а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  

• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как 

индивидуальную  систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни, обеспечивающую  

совершенствование  его  духовных  и  физических  качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать  нормы и правила здорового образа жизни  для  сохранения  и  укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия;  

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей 

здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,  которыми  должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак;  

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации; 

описывать  и  комментировать  основы  семейного  законодательства  в  Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих.  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится:  

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья;  

• анализировать  возможные последствия неотложных  состояний  в случаях,  если не будет 

своевременно оказана первая помощь;  

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства,  используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать последовательность  

действий  при  оказании  первой  помощи  при  различных повреждениях,  травмах,  наиболее  

часто  случающихся  в  быту;  определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;  
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• анализировать  причины массовых  поражений в условиях  чрезвычайных  ситуаций 

природного,  техногенного  и  социального  характера  и  систему  мер  по  защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;  

выполнять в  паре/втроём приёмы оказания  само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  

Планируемые результаты  освоения  учебных программ по всем учебным предметам на  

ступени  основного  общего  образования  представлены в Приложении к данной программе 

основного общего образования. 

1.2.6.17. Родной язык и родная литература  

Родной (чувашский) язык и  литература на родном (чувашском) 

Родной (русский) язык и  литература на родном (русском) языке 

 

Выпускник научится:  

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

         3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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        6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

1.2.6.18. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики 

В процессе изучения учебного предмета «Государственный (чувашский)  язык Чувашской 

Республики будут сформированы следующие результаты: 

Выпускник научится: 

- осознавать язык как средство для межнационального общения; 

-позитивно относиться к государственному (чувашскому) языку как к средству освоения 

культуры, традиций чувашского народа и явлению национальной чувашской культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовать в устном и письменном общении ( в том числе с использованием  средств 

ИКТ ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 

-использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

-сформировать  отношение к правильной устной и письменной речи как к показателям 

культуры человека. 

1.2.6.19. История мировой художественной культуры  

Выпускник научится понимать: 

- возможности  искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- значение музыки и изобразительного искусства в художественной культуре и их роль в 

синтетических видах творчества; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объём, ритм, композиция); 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

Выпускник получит возможность научиться  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать  произведения искусства; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 
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стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 анализировать содержание, образный язык произведений  разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объём, светотень, перспектива, композиция); 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

1.2.6.20. Художественная графика 

Выпускник научится применять: 

  - основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

  - изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  - рационально использовать чертежные инструменты; 

  - анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

  - анализировать графический состав изображений; 

  - читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

  - выбирать необходимое число видов на чертежах; 

  - осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

  - применять графически е знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 1.3.1. Общие положения  

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

  Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
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  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

  В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

  Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.  

  Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

  Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

  При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

  Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания:  

 а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

 б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля.  

 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

  Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов, представленных  

в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 

компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.   

  Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

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

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

3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые 

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений, 

правосознание.  

  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  достижение  личностных результатов не  

выносится на итоговую  оценку  обучающихся, а является предметом оценки  эффективности  

воспитательно-образовательной  деятельности  школы  и образовательных  систем  разного  

уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов образовательной  деятельности  осуществляется  в  
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ходе  внешних мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного  

инструментария.  К  их  проведению  могут  быть  привлечены специалисты,  не  работающие  в    

школе и  обладающие  необходимой компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  

развития  личности  в детском и подростковом возрасте (Независимое агентство оценки 

качества образования «Лидер», центр психологической реабилитации «Азамат»), а также 

школьный педагог-психолог.   

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия 

различных управленческих решений.   

В  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»  возможна  ограниченная  оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10»;  

2) участии  в  общественной  жизни  школы  и  ближайшего социального окружения 

(Дворец культуры, Центральная библиотека, ФОК «Локомотив», спортивная школа, 

художественная школа, музыкальная школа, Дом детского творчества), общественно-полезной 

деятельности (волонтерское движение, социальные акции, флеш-мобы, субботники);  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной 

траектории,  в  том  числе  выбор  и посещение профильных и элективных курсов; 

5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  

  Данные  о  достижении  этих  результатов  могут  являться  составляющими системы  

внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся, однако  любое  их  

использование  (в  том  числе  в  целях  аккредитации образовательного  учреждения)  

возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О  

персональных  данных».  В  текущем  учебном процессе  в  соответствии  с  требованиями  

ФГОС  ООО  оценка  этих  достижений должна  проводиться  в  форме,  не  представляющей  

угрозы  личности, психологической  безопасности  и  эмоциональному  статусу  учащегося  и  

может использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного  развития 

обучающихся. Мониторинговые показатели результатов личных достижений должны 

отражаться в личном портфолио достижений обучающегося. 

1.3.3.. Особенности оценки метапредметных результатов  

   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы, представленных  

в  разделах  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия», «Коммуникативные  

универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные универсальные  учебные  действия»  

программы  формирования  универсальных учебных  действий,  а  также  планируемых  

результатов,  представленных  во  всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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  Оценка  достижения метапредметных  результатов может проводиться в ходе различных  

процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных 

результатов  могут  служить  результаты  выполнения  самостоятельных, контрольных, 

проверочных  работ  (как правило, тематических) по всем предметам.  

  В  ходе текущей, тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной работы,  

например  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  или самоорганизации.  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов ведётся  также  в  рамках системы 

промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня 

сформированности  метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного мониторинга  

образовательных  достижений  все  вышеперечисленные  данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются  и  анализируются  в  

соответствии  с  разработанными школой: 

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом 

образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной деятельности;  

в) системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках 

текущего и  тематического контроля,  промежуточной  аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по  предметам,  не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию.  

При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

стартовой диагностики;  

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе, 

направленных  на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и 

коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику;   

способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;  

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

защиты итогового индивидуального проекта.  

  

Особенности оценки индивидуального проекта  

  Индивидуальный  итоговой  проект  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, иную).  
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Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого 

обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению  неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. Защита работы будет проводится 1 раз в два года (за 5-6 класс в 

конце 6 класса, за 7-8 класс в конце 8 класса). 

В соответствии с целями подготовки проекта в школе для каждого обучающегося 

разрабатываются  план,  программа  подготовки  проекта,  которые,  как  минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о  том,  

что  обучающиеся  сами  выбирают  как  тему  проекта,  так  и  руководителя проекта (темы 

проектов являются приложением рабочей программы по предмету).  

Проектная деятельность должна иметь практическую направленность. В этом разделе 

описываются также:   

а) возможные типы работ и формы их представления; 

б) состав материалов,  которые должны  быть подготовлены  по завершении  проекта для 

его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки, изобразительного  

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде прозаического  или  стихотворного  

произведения,  инсценировки,  художественной декламации,  исполнения  музыкального  

произведения,  компьютерной  анимации  и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут  включать  как тексты, 

так и мультимедийные продукты.  

В состав  материалов,  которые  должны быть подготовлены по  завершению  проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и  полученных  

результатов;  в) списка  использованных  источников.  Для конструкторских  проектов  в  

пояснительную  записку,  кроме  того,  включается описание  особенностей  конструкторских  

решений,  для  социальных  проектов  — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы учащегося  

в  ходе  выполнения  проекта,  в  том  числе:  а) инициативности  и самостоятельности;  б) 

ответственности  (включая  динамику  отношения  к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе  соответствующих  оснований  в отзыве  

может  быть  также  отмечена  новизна подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и  

практическая  значимость полученных результатов. Общим  требованием  ко  всем  работам  

является  необходимость  соблюдения норм  и  правил  цитирования,  ссылок  на  различные  

источники. К защите не допускаются проекты, скаченные из Интернета. 
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Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач 

проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. 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 модели,  прогноза,  

модели,  макета,  объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный критерий  в  целом  включает  

оценку  сформированности  познавательных  учебных действий.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно 

изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её  результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

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 и/или  осваивать  новые  

способы действий,  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 
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Регулятивные 

действия  

 

Продемонстрированы  навыки 

определения  темы  и 

планирования работы. Работа  

доведена  до  конца  и 

представлена учителю;  некоторые  

этапы  выполнялись  под 

контролем  и  при  поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные  элементы  

самооценки  и самоконтроля 

обучающегося.  

 

Работа  тщательно  спланирована  и  

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.  

 

 

Решение  о  том,  что  проект  выполнен  на  повышенном  уровне,  принимается  при 

условии,  что:  1) такая  оценка  выставлена  руководителем  по  каждому  из  трёх 

предъявляемых  критериев,  характеризующих  сформированность  метапредметных умений  

(способности  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению проблем,  

сформированности  регулятивных  действий  и  сформированности коммуникативных  

действий).  Сформированность  предметных  знаний  и  способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов  проекта  (продукт,  

пояснительная  записка,  отзыв  руководителя  или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  1) 

такая  оценка  выставлена  руководителем по  каждому  из  предъявляемых критериев;  2) 

продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта: завершённый  продукт,  

отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных источников,  положительный  

отзыв,  презентация  проекта;  3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах  проекта,  которое  может  быть  предъявлено  при  поступлении  в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его  

результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность  учащихся  производить значимый  для  

себя  и/или  для  других  людей  продукт,  наличие  творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность». В  

документ  государственного образца  об  уровне  образования  —  аттестат  об  основном  

общем  образовании  — отметка выставляется в свободную строку.  

  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  
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  Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  

образовательного процесса — учебных предметов.  

  Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и  учебно-практических  

задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том  числе  метапредметных  (познавательных,  

регулятивных,  коммуникативных) действий.  

  Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с учётом  

уровневого  подхода,  принятого    ФГОС  ООО,  предполагает  выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

  Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а  могут  

отличаться  от  него  как  в  сторону  превышения,  так  и  в  сторону недостижения.  

Практика  показывает,  что  для  описания  достижений  обучающихся  целесообразно 

установить следующие четыре уровня.  

Базовый  уровень  достижений  —  уровень,  который  демонстрирует  освоение учебных  

действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга) выделенных  задач.  

Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для продолжения  обучения на 

следующей  ступени образования,  но не по профильному направлению.  Достижению  базового  

уровня  соответствует  отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

  Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний  на  

уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а также  о  кругозоре,  

широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо» 

(отметка «4»);  

• высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично» (отметка 

«5»).  

  Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

  Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений,  целесообразно формировать  с  учётом интересов  этих  

обучающихся  и  их  планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых интересов  к  учебному  

предмету  и  основательной  подготовки  по  нему  такие обучающиеся  могут  быть  вовлечены  

в  проектную  деятельность  по  предмету  и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  

Для  описания  подготовки  учащихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового, 

целесообразно выделить следующий уровень:  

• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Недостижение  базового  уровня  (низкий  уровень  достижений) фиксируется  в  

зависимости  от  объёма  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного содержания предмета.   

Как  правило,  низкий  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии 

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о  том,  

что  имеются  значительные  пробелы  в  знаниях,  дальнейшее  обучение затруднено.  Данная  

группа  обучающихся  (в  среднем  в  ходе  обучения  составляющая  около  10%)  требует  
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специальной  диагностики  затруднений  в обучении,  пробелов  в  системе  знаний  и  оказании  

целенаправленной  помощи  в достижении базового уровня.  

  Обучающимся,  которые демонстрируют  низкий  уровень  достижений,  требуется  

специальная  помощь  не только  по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию  мотивации  

к  обучению, развитию  интереса  к  изучаемой  предметной  области,  пониманию  значимости 

предмета  для  жизни  и др.  Только  наличие  положительной  мотивации  может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный  выше  подход  целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

  Для  формирования  норм  оценки  в  соответствии  с  выделенными  уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и  умений,  

которые  он  должен  продемонстрировать),  за  которые  обучающийся обоснованно  получает  

оценку  «удовлетворительно».  После  этого  определяются  и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,  которые  обеспечивают  

продвижение  вперёд  в  освоении  содержания образования.  

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе 

внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  целесообразно фиксировать  и  

анализировать  данные  о  сформированности  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.  

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопленной  оценки  являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

  Решение  о достижении  или недостижении  планируемых  результатов  или  об освоении  

или  неосвоении  учебного  материала  принимается  на  основе  результатов выполнения  

заданий  базового  уровня.  В  период  введения  ФГОС  ООО  критерий достижения/освоения  

учебного  материала  задаётся  как  выполнение  не  менее  50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

  Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных показателей  

в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика образовательных  

достижений  —  важнейшее  основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного  

процесса,  работы  учителя  или  образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных  и  предметных),  основными  составляющими  которой  являются материалы  

стартовой  диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и промежуточные  учебные  и 

личностные достижения,  позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
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формирования отдельных личностных качеств, так  и  динамику  овладения  метапредметными  

действиями  и  предметным содержанием.  

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым учителем-

предметником  и  фиксируется  в  бумажных классных журналах, дневниках учащихся и в 

электронной системе «Сетевой город. Образование».  

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  быть включены  

в  портфолио  достижений  ученика.  Основными  целями  такого  включения могут служить:  

• педагогические  показания,  связанные  с  необходимостью  стимулировать  и/или 

поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и 

самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и  самообучения,  развивать навыки  

рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе  самооценочной)  деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, 

в детском коллективе, в семье);  

• соображения,  связанные  с  возможным  использованием  учащимися  портфолио 

достижений при выборе направления профильного образования.  

  Портфель  достижений  допускает  такое  использование,  поскольку,  как показывает  

опыт,  он  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных  индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

  Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную подборку  

работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

  В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,  достигнутые 

обучающимся  не  только  в  ходе  учебной  деятельности,  но  и  в  иных  формах активности:  

творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках  повседневной школьной  практики,  так  и  за  её  

пределами,  в  том  числе  результаты  участия  в олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  выставках,  

концертах,  спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

  Учитывая основные  педагогические  задачи основного общего образования и основную  

область  использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его  состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  

• формирования  способности  к целеполаганию,  самостоятельной  постановке  новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

Решение  об  использовании  портфеля  достижений  в  рамках  системы  внутренней 

оценки  принимает  образовательное  учреждение.  Отбор  работ  для  портфеля достижений  

ведётся  самим  обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  и при участии семьи. 

Включение каких-либо  материалов в портфель  достижений без согласия обучающегося не 

допускается.  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию  

  На  итоговую  оценку  на  ступени  основного  общего  образования  выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

  Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений по всем 

предметам, зафиксированных в классном журнале, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  
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• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

  При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют выполнение  всей  

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику образовательных  достижений  

обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за итоговые  работы,  индивидуальный  проект  

и  работы,  выносимые  на  ГИА, характеризуют  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  

системы  знаний  по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

  На  основании  этих  оценок  делаются  выводы  о  достижении  планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также  об овладении  

обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными и коммуникативными  

действиями  и  приобретении  способности  к проектированию  и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.  

  Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов, сделанных  

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по каждому  выпускнику,  

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и  выдачи  документа  

государственного образца  об уровне  образования —  аттестата об основном общем 

образовании.  

  В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют сделать  

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о выдаче  

документа государственного  образца об  уровне  образования  –  аттестата  об основном  

общем  образовании - принимается  педагогическим  советом  с  учётом динамики  

образовательных  достижений выпускника и контекстной информации  об условиях  и  

особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

     

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Общие положения  

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (программа формирования  

общеучебных  умений  и  навыков)  на  ступени  основного  общего образования направлена на: 

реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования, системно-

деятельностного  подхода,  развивающего  потенциала  основного  общего образования;  

повышение  эффективности  освоения  обучающимися  основной образовательной  программы  

основного  общего  образования,  усвоения  знаний  и учебных действий;  

расширение возможностей ориентации в различных предметных  областях, научном и  

социальном  проектировании,  профессиональной  ориентации,  строении  и осуществлении 

учебной деятельности;  

формирование  у  обучающихся  основ  культуры  исследовательской  и  проектной 

деятельности  и  навыков  разработки,  реализации  и  общественной  презентации 

обучающимися  результатов  исследования,  предметного  или  межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
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формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок, личностных,  

регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных учебных действий;  

формирование  опыта  переноса  и  применения  универсальных  учебных  действий  в 

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и познавательного 

развития обучающихся;  

повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий, 

формирование  компетенций  и  компетентностей  в  предметных  областях,  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование  навыков  участия  в  различных  формах  организации  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,  олимпиады, научные  

общества,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  национальные образовательные 

программы (чувашский язык, КРК) и т. д.);  

овладение  приёмами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со 

сверстниками,  старшими  школьниками  и  взрослыми  в  совместной  учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование  и  развитие  компетенции  обучающихся  в  области  использования 

информационно-коммуникационных  технологий  на  уровне  общего  пользования, включая  

владение  информационно-коммуникационными  технологиями,  поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной  

безопасности,  умением  безопасного  использования  средств информационно-

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет.  

Цели и задачи программы, описание её места и роли в  реализации требований ФГОС 

ООО  

  Специфика  современного  мира  состоит  в  том,  что  он  меняется  всё  более быстрыми  

темпами.  Каждые  десять  лет  объём  информации  в  мире  удваивается. Поэтому знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются  в  коррекции,  а  

результаты  обучения  не  в виде  конкретных  знаний,  а  в виде умения учиться становятся 

сегодня всё более востребованными.  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не  

предметные,  а  личностные  и  метапредметные  -  универсальные  учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД)  - это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.   

Цель  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  - обеспечение 

системного  подхода  к  личностному  развитию  и  формированию  универсальных учебных 

действий в рамках  задач,  которые  решает  программа  личностного  развития  и  

формирования универсальных учебных действий обучающихся:  

показать  связь  личностных  результатов  и  универсальных  учебных  действий  с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

охарактеризовать  систему  типовых  заданий  для  формирования  личностных результатов  

и  универсальных  учебных  действий,  опыта  переноса  и  применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях;  

предложить  систему  типовых  задач  для  оценки  сформированности  универсальных 

учебных действий;  

формирование  умений  и  навыков  учебно-исследовательской  и  проектной деятельности;  

формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

  

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных 
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результатов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий  в структуре образовательного процесса  

   Общеучебные  умения  являются  универсальными  для  всех  школьных предметов  и  

основных  сфер  человеческой  деятельности.  Система  универсальных  учебных  действий,  

соотнесение  универсальных учебных  действий  по  материалам  ФГОС  ООО  с    

универсальными  учебными действиями в терминологии Образовательной программы 

приведены в таблицах.  

 Личностные результаты и универсальные учебные действия  

А) Личностные результаты  

Оценивать ситуации и поступки  

Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки.  

Учиться:  

замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями;  

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки зрения различных групп общества).  

Учиться разрешать моральные противоречия.  

Решать моральные дилеммы: 

при выборе собственных поступков;  

в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей  

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей.  

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей системе 

ценностей, определять свое место.  

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп).  

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, 

постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими интересами).  

Осознавать  и  называть  свои  стратегические  цели  саморазвития  –  выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной и т.п.).  

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки.  

Ценность добра и красоты  

Выбирать  поступки  в  различных  ситуациях,  опираясь  на  общечеловеческие, 

российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте».  

Для этого:  

– различать «доброе»  и  «красивое»  в  культурном  наследии Чувашии, России  и мира, в 

общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  

– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям;  

– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми.  

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, при столкновении правил поведения.  

Учиться  отвечать  за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях 

перед своей совестью и другими людьми.  

Ценность семьи  
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Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших;  

– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные 

конфликты;  

– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей.  

Ценность Родины  

Учиться проявлять себя гражданином Чувашии, России в добрых словах и поступках:  

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего 

общества (друзья, одноклассники, земляки), своего народа и своей страны – России (ее 

многонационального народа);  

– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к 

своей малой родине, к своей республике, стране – России, гордости за их достижения, 

сопереживание им в радостях и бедах;  

– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной;  

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 

добровольно ограничивать часть своих интересов;  

– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами 

своей страны;  

– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны;  

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению.  

Ценность целостного мировоззрения  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения;  

–  учиться  осознанно  уточнять и корректировать  свои  взгляды и  личностные позиции по 

мере расширения своего жизненного опыта.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Ценность толерантности  

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя:  

– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции.  

– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям.  

Для этого:  

–  взаимно  уважать  право  другого  на  отличие  от  тебя,  не  допускать оскорблений друг 

друга;  

– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных 

ситуациях;  
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– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать 

мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок.  

Ценность социализации (солидарности)  

Осознанно  осваивать  разные  роли  и  формы  общения  по  мере  своего взросления  и  

встраивания  в  разные  сообщества,  группы,  взаимоотношения (социализация):  

–  учиться  выстраивать  и  перестраивать  стиль  своего  общения  со сверстниками,  

старшими  и  младшими  в  разных  ситуациях  совместной деятельности  (образовательной,  

игровой,  творческой,  проектной,  деловой  и т.д.), особенно направленной на общий результат;  

– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать  новые  

правила  поведения  в  соответствии  с  включением  в  новое сообщество, с изменением своего 

статуса;  

–  учиться  критически  оценивать  и  корректировать  свое  поведения  в различных  

взаимодействиях,  справляться  с  агрессивностью  и  эгоизмом, договариваться с партнерами;  

– по  мере взросления  включаться в различные  стороны общественной жизни своего 

региона (экономические проекты, культурные события и т.п.);  

– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их 

совместном выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права;  

– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.);  

– в процессе включения в общество учиться,  с одной  стороны, преодолевать возможную  

замкнутость и разобщенность,  а с  одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавляющей личность.  

Ценность образования  

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

 

Ценность здоровья  

Оценивать жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного образа  жизни и сохранения 

здоровья.  

Учиться  самостоятельно  выбирать  стиль  поведения,  привычки, обеспечивающие 

безопасный  образ жизни  и  сохранение  здоровья  – своего,  а также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью.  

Ценность природы  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,  

особенно  живой,  избегая противоположных  поступков,  постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  
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Использовать  экологическое  мышление  для  выбора  стратегии  собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок.  

 Б) Универсальные учебные действия  

   Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи).  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения 

проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану, использовать  

наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Осуществить действия по реализации плана. Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его в  диалоге  с  учителем,  

совершенствовать  самостоятельно  выработанные критерии оценки.  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной 

деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»).  

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный 

отбор источников информации; добывать информацию.  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски).  

Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач.  

Ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  определять  сферу  своих жизненных 

интересов.  

Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 

информации (словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ).  

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников.  

Самостоятельно  ставить  личностно-необходимые  учебные  и  жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.  
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Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории.  

  Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания  

и  критерии  для  указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 

в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели в 

целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удобную для 

себя форму.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из  одного  вида в другой и  выбирать удобную для  себя  

форму  фиксации  и  представления  информации.  Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

Владеть приемами осмысленного чтения.  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.  

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа).  

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования (старшая школа).  

 Формирование ИКТ-компетенции.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность, самому  создавать  источники  

информации  разного  типа  и  для  разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых программно-

аппаратных средств и сервисов.  

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных  и  

коммуникационных  технологий,  проходя  стадии  от формулирования  оригинального  

замысла  через  создание  последовательности промежуточных представлений к итоговому 

продукту.  



 

105 

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения).  

Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста.  

Понять другие позиции (взгляды, интересы)  

Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.  

Понимать систему взглядов и интересов человека.  

Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования.  

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща.  

Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе (определять  общие 

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

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы.  

 Роль  личностных  и  метапредметных  результатов  образования  в  становлении 

функционально грамотной личности.  

  Целью  программы    является  формирование  функционально  грамотной личности, т.е. 

человека, который:  

обладает  огромным  потенциалом к  саморазвитию, умеет  учиться  и самостоятельно 

добывать знания;  

владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

привык  самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них  персональную 

ответственность;  

усвоил  положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений,  сумел 

проанализировать  его  и  сделать  своим  собственным,  тем  самым  заложив  основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится  среди таких  

же  личностей,  как  и  он,  умеет  отстаивать  своё  мнение  и  уважать  мнение других;  

эффективно  владеет  вербальными  и  невербальными  средствами  общения  и использует 

их для достижения своих целей; способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для  выращивания функционально  грамотной  личности  важнейшую  роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников.   

Система  работы  по  обеспечению  личностных  и  метапредметных  (универсальных 

учебных действий) результатов школьников представлена далее в таблице.  

 Роль  учебных  предметов  в  формировании  личностных  и  метапредметных 

результатов  
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  Одно из ключевых  понятий предметных программ  - линии развития ученика средствами  

предмета.  Это  совокупность  связанных  друг  с  другом  умений, последовательное  развитие  

которых  обеспечивает  достижение  предметных результатов.  Каждый  учебный  предмет  

решает  как  задачи  достижения  собственно предметных, так и задачи достижения личностных 

и метапредметных результатов.  

Средствами  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов  в  каждом предмете 

могут служить:  

1) текст;  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения  

задачи  собственную  модель  реальности)  ученик  может  сформулировать свою версию 

ответа;  

4)  принцип  минимакса  –  в  учебнике  имеется  как  необходимый  для  усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще  специально  

перемешаны  (как  в  жизни),  что  требует  развития  умения  искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос.  

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование основы для понимания особенностей  

разных  культур  и  воспитания  уважения  к  ним,  нацеливает  на формирование  

ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую ценность.  

Но  этот  же  предмет  с  помощью  другой  группы  линий  развития  обеспечивает 

формирование  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  так  как обеспечивает  

овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и фразеологии  языка,  

основными  нормами  литературного  языка,  нормами  речевого этикета  и  приобретение 

опыта  их использования в  речевой  практике  при создании устных  и  письменных  

высказываний.  Также  на  уроках  русского  языка  в  процессе освоения  системы  понятий  и  

правил  у  учеников  формируются  познавательные универсальные учебные действия.  

 Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию школьника, способствует 

пониманию  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни. Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному  и  умелому  пользованию  речью  в  

различных  жизненных  ситуациях, передаче  другим  своих  мыслей  и  чувств,  через  

организацию  диалога  с  автором  в процессе  чтения  текста  и  учебного  диалога  на  этапе  

его  обсуждения.  Овладение процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  

основе  понимания принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  

научного, делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать, 

анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную  картину  жизни,  отражённую  в  литературном  произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

 Предмет  «Иностранный  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов, 

нацелен  на  личностное  развитие  ученика,  обеспечивает  формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной  личностной  

позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального самосознания.  Но  этот  же  предмет  

с  помощью  другой  группы  линий  развития обеспечивает  формирование  коммуникативных  

универсальных  учебных  действий, так  как  обеспечивает  формирование  и  

совершенствование  иноязычной коммуникативной  компетенции.  Также  на  уроках 
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иностранного  языка  в  процессе освоения  системы  понятий  и  правил  у  учеников  

формируются  познавательные универсальные учебные действия.   

 Предмет  «История»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает 

формирование личностных  и  метапредметных результатов.  Первая  группа линий  – 

знакомство  с  целостной  картиной  мира    (умение  объяснять  мир  с  исторической точки  

зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных действий.  

Именно  она  обеспечивает  приобретение  опыта  историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  развитие  умений  

искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать содержащуюся  в  различных  источниках  

информацию  о  событиях  и  явлениях прошлого  и  настоящего.  Вторая  группа  линий  –  

формирование  оценочного, эмоционального отношения к миру –  способствует личностному 

развитию ученика.  

С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  формирование  основ  гражданской, 

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  личности обучающегося,  

усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур.   

Аналогично  и  в  предмете  «Обществознание»,  который  наряду  с  достижением 

предметных  результатов,  нацелен  на  познавательные  универсальные  учебные действия.  

Этому  способствует  освоение  приемов  работы  с  социально  значимой информацией,  её  

осмысление;  развитие  способностей  обучающихся  делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам и многое другое.  

Не  менее важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное  развитие  учеников,  чему 

способствует формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской  

гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности, социальной  ответственности,  

правового  самосознания,  толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации.  

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  способствует формирование  

умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических знаний  в  повседневной  

жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  формируются  в  процессе 

овладения  основами  картографической  грамотности  и  использования географической  карты  

как  одного  из  языков  международного  общения.  Наконец, формирование первичных  

компетенций  использования  территориального  подхода как  основы  географического  

мышления  для  осознания  своего  места  в  целостном, многообразном  и  быстро  

изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации  в  нём способствует личностному развитию.  

Предмет  «Математика»  направлен  прежде  всего  на  развитие  познавательных 

универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать  и  изучать  

реальные  процессы  и  явления, но  наряду  с  этой  всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна  важная  роль  –  формирование  

коммуникативных  универсальных  учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы 

и явления».  

Предмет  «Информатика»  направлен  на  развитие  познавательных  универсальных 

учебных  действий.  Этому  оказывает  содействие  формирование  знаний  об алгоритмических  

конструкциях,  логических  значениях  и  операциях,  умений формализации и 

структурирования информации.  
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Предмет  «Физика»  кроме  предметных  результатов  обеспечивает  формирование 

познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует приобретение  

опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения физических  явлений,  

проведения  опытов,  простых  экспериментальных исследований.  Однако  не  менее  важно  

осознание  необходимости  применения достижений  физики  и  технологий  для  

рационального  природопользования,  что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет  «Биология»  через  две  главные  группы  линий  развития  обеспечивает 

формирование личностных  и  метапредметных результатов.  Первая  группа линий  – 

знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  объяснять  мир  с  биологической точки  

зрения)  –  обеспечивает  развитие  познавательных  универсальных  учебных действий.  

Именно  благодаря  ей  происходит  формирование  системы  научных знаний о живой природе, 

первоначальных систематизированных представлений о биологических  объектах,  процессах,  

явлениях,  закономерностях,  об  основных биологических  теориях.  Вторая  группа  линий  –  

формирование  оценочного, эмоционального отношения к миру –  способствует личностному 

развитию ученика.  

С  ней  связаны  такие  задачи  предмета,  как  формирование  основ  экологической 

грамотности,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения экологического 

качества окружающей среды.  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  способствует  решение таких  

задач,  как  формирование  первоначальных  систематизированных представлений  о  

веществах,  формирование  умений  устанавливать  связи  между реально  наблюдаемыми  

химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в микромире,  объяснять причины  

многообразия  веществ,  зависимость  их свойств  от состава и строения, а также зависимость 

применения  веществ  от  их  свойств.  Однако  химия  играет  важную  роль  и  в достижении  

личностных  результатов,  позволяя  учиться  оценивать  роль  этого предмета  в  решении  

современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

 Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предметная  область 

«Искусство»,  включающая  предметы  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка». Прежде  

всего  они  способствуют  личностному  развитию  ученика,  обеспечивая осознание  значения  

искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной самоидентификации  личности,  развитие  

эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся.  Кроме  этого,  искусство  

дает  человеку  иной,  кроме вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем  самым  развитие  

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую  практико-ориентированную  направленность. Он  

способствует  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  действий путём  

овладения  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности, решения  

творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического оформления  изделий.  

В  то  же  время  формирование  умений  устанавливать взаимосвязь  знаний  по  разным  

учебным  предметам  для  решения  прикладных учебных  задач»  обеспечивает  развитие  

познавательных  универсальных  учебных действий.  Формируя  представления  о  мире  

профессий,  связанных  с  изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности жизнедеятельности»  

способствуют  формированию  регулятивных  универсальных учебных  действий  через  

развитие  двигательной  активности  обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и  оздоровительных  мероприятиях,  а  

также  знание  и  умение  применять  меры безопасности  и правила  поведения  в условиях  
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опасных  и чрезвычайных  ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций.  Таким  образом,  физическое,  эмоциональное,  

интеллектуальное  и социальное  развитие  личности,  а  также  формирование  и  развитие  

установок активного, экологически целесообразного, здорового  и  безопасного  образа  жизни  

оказывают  весьма  заметное  влияние  на личностное развитие школьников.  

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Русский язык, родной (чувашский)  язык и  литература на родном  (чувашском) 

языке, родной (русский)  язык и  литература на родном  (русском) языке; 

государственный (чувашский) язык Чувашской Республики 

-Формирование 

гражданской, 

этнической и 

социальной 

идентичности, 

позволяющей 

понимать, быть 

понятым, 

выражать 

внутренний мир 

человека; 

-понимание 

русского языка и 

родного языка и 

родной 

литературы как 

одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского и 

чувашского 

народов, 

определяющей 

роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальны

х, творческих 

способностей и 

моральных 

качеств 

личности; 

2)осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка и 

сформированност

ь бережного 

-Умение 

сопоставлять и 

сравнивать 

речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых 

средств; 

-знаково-

символические 

действия 

моделирования; 

логические 

 действия 

анализа, 

сравнения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

-поиск, 

сравнивание, 

классификация 

таких языковых 

единиц  как звук, 

буква, часть 

слова, часть 

речи, член 

предложения; 

-ориентация в 

синтаксической 

структуре; 

-преобразования 

модели 

(образование 

-Освоение систем 

понятий и правил, 

их использование 

для решения 

практических 

задач; 

-свободно 

пользоваться 

словарями 

различных типов, 

справочной 

литературой, в 

том числе и на 

электронных 

носителях; 

-способность 

использовать 

родной язык как 

средство 

получения знаний 

по другим 

учебным 

предметам;  

 

-Умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач; 

-овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии, 

нормами литературного 

языка; 

-коммуникативно- 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

-овладение национально-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 
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отношения к 

языку. 

 

 

слова), звуко-

буквенный 

анализ и тд. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов  

   Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на  уроке  введения  

нового  материала  должны  быть  проработаны  три  звена: постановка учебной проблемы, 

поиск её решения и подведения итога деятельности.   

Постановка  проблемы  –  это  этап  формулирования  темы  урока  или  вопроса  для 

исследования.  Поиск  решения  –  этап  формулирования  нового  знания.  Подведение итогов  

–  рефлексия  своей  деятельности.  Постановку  проблемы,  поиск  решения  и подведение 

итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога.  Эта  

технология  прежде  всего  формирует  регулятивные  универсальные учебные  действия, 

обеспечивая формирование  умения  решать  проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

  Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения  традиционной  

системы  оценивания.  У  учащихся  развиваются  умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и  исправлять  собственные  ошибки;  

мотивация  на  успех.  Избавление  учеников  от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье.  

  Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  развитие  умения определять,  

достигнут  ли  результат  деятельности.  Наряду  с  этим  происходит формирование  и  

коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  за  счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои  выводы.  Воспитание  

толерантного  отношения  к  иным  решениям  приводит  к личностному развитию ученика.  

  Технология  продуктивного  чтения  обеспечивает  понимание  текста  за  счёт овладения  

приёмами  его  освоения  на  этапах  до  чтения,  во  время  чтения  и  после чтения.  Эта  

технология  направлена  на  формирование  коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора),  умение осознанно  читать  вслух  и  про  себя  

тексты  учебников;  познавательных универсальных  учебных  действий,  например  умения  

извлекать  информацию  из текста.  

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  

  Воспитание  –  управляемая  система процессов взаимодействия  общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности,  с  другой  –  

соответствие  этого  саморазвития  ценностям  и  интересам общества.  

«Важнейший  результат  воспитания  –  готовность  и  способность  человека  к 

самоизменению  (самостроительству,  самовоспитанию);  «выращивание»  у  него способности  

и  потребности  к  творчеству,  в  первую  очередь  социальному  и личностному  –  творчеству  

самого  себя»  (А.А.Леонтьев).  При  таком  подходе воспитательный процесс должен быть 

главным образом направлен не на проведение специальных  воспитательных  мероприятий,  а  

на  вовлечение  учеников  в  практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
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организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, 

и полезного дела. Задача учителя  и  классного  руководителя  как  воспитателя,  поддерживать  

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

 Роль  проектов  и  жизненных  задач  в  формировании  личностных  и 

метапредметных результатов.  

   Работа  над  проектами  гармонично  дополняет  в  образовательном  процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это  

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает  предпосылки  и  условия  прежде  всего  для  достижения  регулятивных 

метапредметных результатов:  

–  определение  целей  деятельности,  составление  плана  действий  по  достижению 

результата;  

–  работа  по  составленному  плану  с  сопоставлением  получающегося  результата  с 

исходным замыслом,  

–  понимание  причин  возникающих  затруднений  и  поиск  способов  выхода  из ситуации. 

В    качестве  обязательного  этапа,  предваряющего  работу  над  изделиями, 

мероприятиями,  исследованиями  и  решением  проблем,  проводится  сбор информации  по  

одному  из  направлений  общей  темы  в  соответствии  с интересами учащегося и по его 

выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна;  

–  отбирать  необходимые  источники  информации  (словари,  энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

  Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над  проектами  в группе  и  

необходимый  завершающий  этап  работы  над  любым  проектом  – презентация  (защита)  

проекта  –  способствуют  формированию  метапредметных коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои  мысли  в  устной и письменной речи, в том числе  с применением 

средств ИКТ;  

–  при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  её.  Учиться 

подтверждать аргументы фактами.   

  Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой  своей  

страны,  позволяет  формировать  самоопределение  учащихся  как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

  Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам  

решение  проблем  или  выполнение  задач  в  чьей-либо  профессиональной или  социальной  

роли  в  предлагаемой  описываемой  ситуации,  реализует  принцип управляемого  перехода  от  

деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в жизненной  ситуации.  Жизненные  

задачи  носят  компетентностный  характер  и нацелены  на  применение  предметных,  

метапредметных  и  межпредметных  умений для получения желаемого результата. 
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Традиционный для такого рода задач дефицит одной  информации  и  её  общая  избыточность  

способствуют  формированию познавательных  универсальных  учебных  действий.  Умения  

поставить  цель  при решении жизненных задач,  составить план действий, получить результат, 

действуя по  плану,  и  сравнить  его  с  замыслом  входят  в  перечень  регулятивных  учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания  выполнение проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для  освоения  

универсальных  учебных  действий,  характерных  для  работы  над проектами. Столь же 

универсальную роль в достижении личностных и метапредметных  результатов  играет  учебно-

исследовательская  деятельность.   

  

2.1.3. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на развитие 

универсальных учебных действий.  Основные личностные и метапредметные результаты 

образования  

   Далее  в  таблице  приведены  основные  личностные  и  метапредметные результаты  

образования,  которые  достигаются  на  уроках  и  во  внеурочной деятельности.  В  этих 

таблицах  приведены  более  подробные  сведения  о личностных результатах. В случае если 

результаты достигаются не к концу обучения в  основной  школе,  а  к  определённому  

возрасту,  этот  возраст  указан.  Приведены результаты для необходимого и повышенного 

уровня. 
Умения самостоятельно  

делать свой  выбор  в мире 

мыслей, чувств и  

ценностей  и отвечать  за  

этот выбор. 

Личностные результаты 

Умения  

организовывать  

свою деятельность  

   

 

Регулятивные УУД 

Умения  результативно 

мыслить и работать с  

информацией  в современном 

мире.  

  

 Познавательные УУД 

Умения  общаться, 

взаимодействовать  с 

людьми  

  

  

Коммуникативные УУД 
Оценивать ситуации  и 
поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять  смысл своих  
оценок, мотивов, целей 

(личностная  

саморефлексия, 

способность  к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

 

 

 

 

 

Самоопределяться в  
жизненных ценностях  (на 

словах) и  поступать  в 

соответствии  с ними, 

отвечая  за свои  поступки 

(личностная позиция,  

российская и  гражданская 

Определять  и 
формулировать цель 

деятельности  (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему,  

задачу, выразить её 

словесно). Составлять  

план действий  по  

решению проблемы 

(задачи) 

 

Осуществлять 
действия  по 

реализации  плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей,  сверяясь 

с целью  и  планом, 

поправляя  себя  при 

необходимости,  если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить  
результат 

своей  деятельности  с 

целью  и  оценивать 

его. 

 

Извлекать информацию. 
Добывать  новые  знания 

(информацию)  из различных  

источников  и разными  

способами (наблюдение,  

чтение, слушание). 

 

 

 

 

 

Перерабатывать информацию 
(анализировать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать,  выделять 

причины  и  следствия) для  

получения необходимого 

результата  – в том числе и  

для  создания  нового 

продукта. 

 

 

 

Преобразовывать 
информацию  из  одной 

формы  в другую (текст, 
таблица, схема, график,  

иллюстрация  и др.)  и  

выбирать наиболее  удобную 

Доносить  свою позицию  
до  других, владея  

приёмами монологической 

и диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать  другие позиции  
(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться  с людьми,  
согласуя  с ними  свои  

интересы и  взгляды,  для 

того чтобы сделать что- то 

сообща. 
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идентичность) для себя форму.  

Работая  с  информацией, 

уметь  передавать  её 

содержание  в  сжатом или 

развёрнутом виде,  составлять 

план текста,  тезисы,  

конспект и т.д. 

Личностные результаты  

В  возрасте  11–15  лет  подростки  проявляют  активное  желание  общаться  со 

сверстниками, обсуждая  интересующие их события.  Школьник  учится  давать свои ответы  на  

не  однозначные  оценочные  вопросы.  Таким  образом,  он  постепенно выращивает основы 

личного мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки  еще  не  согласуются  

друг  с  другом.  Сам  он  может  не  замечать  и  не признавать, что только определяется в 

своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают максималистские, крайние 

позиции. 

Личностные результаты на разных этапах обучения  в основной школе 
5–6 классы –  

необходимый уровень 

7–9 классы –  

необходимый уровень  

(для 5–6 классов – это  

повышенный уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов  

(для 10–11 классов – это  

необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих 

и российских ценностей однозначные  и 

неоднозначные поступки.   

Учиться разрешать моральные 
противоречия. 

Учиться  замечать  и признавать 

расхождение своих  поступков  со 

своими  заявленными позициями,  

взглядами, мнениями.  
Решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков. 

Учиться  оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

разных точек  зрения 

(нравственных,  
гражданско-патриотических,  с  

точки зрения  различных  групп 

общества). 

Решать  моральные  

дилеммы  в  ситуациях  

межличностных  

отношений и преодоления  

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять  оценки  поступков  с 

позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей 

Сравнивать свои оценки  

с оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и той же 

ситуации,  поступка разными  
людьми.  На основании  этого  

делать свой  выбор  в  общей 

системе  ценностей, определять 

свое место 

Уметь  в  ходе  личностной  

саморефлексии определять  

свою  систему  ценностей  в  

общих  ценностях (нравственных, 
гражданско- патриотических, 

ценностях разных групп) 

Осознавать  и  называть  свои  ближайшие  цели  саморазвития  

(улучшения  черт  характера,  постановка  ближайших  целей  в  

учёбе и вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть  

свои  стратегические  цели  

саморазвития  –  выбора 

жизненной  стратегии 

(профессиональной, личностной и 

т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценно

сти 

5–6 классы – необходимый 

уровень 

7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень  

7–9 классов (для 10–11 классов 

– это необходимый уровень) 
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Выбирать  поступки  в  

различных  ситуациях,  

опираясь  на 

общечеловеческие, 

российские, национальные и 

личные  представления  о 

«Добре»  и  «Красоте».  
Для этого:  

– различать «доброе»  

и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в 

общественном  и  личном 

опыте,  отделять  от «дурного»  

и «безобразного»;  

– стремиться к 

художественному творчеству,  

умножающему красоту в мире,  

и  к  деятельности, 

приносящей  добро людям;  
– сдерживать себя от 

уничтожения  красоты  в мире  

и  добрых отношений  между 

людьми. 

Учиться решать моральные  

проблемы, выбирая  поступки  в 

неоднозначно  

оцениваемых  ситуациях,  

при столкновении  правил  

поведения 

Учиться отвечать за свой 

нравственный выбор в 

неоднозначно оцениваемых  

ситуациях перед  своей  

совестью  и другими людьми. 

Ц
е
н

н
о
с
т

ь 

с
е
м

ь
и

 

Учиться  самостоятельно  

поддерживать  мир  и любовь 

в семье:  

–  не  только принимать,  

но и проявлять любовь и 

заботу  о  своих  близких,  

старших и младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-

подростка) предотвращать  и 

преодолевать семейные конфликты. 

Учиться осмысливать  

роль  семьи  в  своей  жизни  

и жизни других людей. 

Ц
е
н

н
о
с
т

ь 
Р

о
д
и

н
ы

 

Учиться проявлять себя 

гражданином России  в  
добрых  словах  

и поступках:  

–  замечать  и  объяснять 

свою  причастность  к 

интересам  и  ценностям 

своего  ближайшего общества 

(друзья, одноклассники,  

земляки), своего  народа 

(национальности)  и своей  

страны  –  России (ее 

многонационального  
народа);  

– воспитывать в себе чувство  

патриотизма  – любви  и  

уважения  к людям  своего  

общества, к  своей  малой  

родине,  к своей  стране  –  

России, гордости  за  их  

достижения, сопереживание 

им в радостях и бедах. 

Учиться  проявлять  себя  

гражданином  России  в добрых  
словах  и поступках:  

–  осознавать  свой  долг  и  

ответственность  перед людьми 

своего общества, своей страной;  

–  осуществлять  добрые дела,  

полезные  другим людям,  своей  

стране,  в том  числе  ради  этого 

добровольно ограничивать часть 

своих интересов;  

– учиться исполнять свой  долг,  свои 

обязательства  перед своим  
обществом, гражданами  своей 

страны. 

Учиться проявлять себя 

гражданином России  в  
добрых  словах  и поступках:  

– учиться отвечать за свои  

гражданские  поступки перед 

своей совестью  и  гражданами 

своей страны;  

–  отстаивать  (в  пределах 

своих  возможностей) 

гуманные,  равноправные,  

демократические  порядки и 

препятствовать их нарушению. 
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Осознавать единство  

и  целостность окружающего  

мира, возможности  его 

познаваемости  и 

объяснимости на основе 

достижений науки. Учиться  

использовать свои взгляды на 
мир  для  

объяснения  различных 

ситуаций,  решения 

возникающих проблем  и  

извлечения жизненных уроков 

Постепенно  выстраивать  

собственное  целостное 

мировоззрение:  

– осознавать современное 

многообразие  типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, 

атеистических, культурных  
традиций, которые  определяют 

разные  объяснения происходящего в 

мире;  

–  с  учётом  этого многообразия 

постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на  основные  

жизненные вопросы,  которые  ставит 

личный жизненный опыт. 

Постепенно  выстраивать  

собственное  целостное 

мировоззрение:  

– учиться признавать 

противоречивость и 

незавершённость  своих 

взглядов на мир, возможность  
их изменения;  

– учиться осознанно  

уточнять и корректировать 

свои  взгляды  и личностные  

позиции  по мере  расширения  

своего жизненного опыта. 

Ц
е
н

н
о
с
т

ь 
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л

е
р
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н
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о
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Выстраивать толерантное  

(уважительно-

доброжелательное) отношение  

к  тому,  кто  

не похож на тебя:   
– к человеку иного мнения,  

мировоззрения,  

культуры,  веры,  языка,  

гражданской позиции.  

– к народам России и мира – 

их истории, культуре,  

традициям, религиям.   

Для этого:  

– взаимно уважать право  

другого  на отличие  от  тебя,  

не допускать  оскорблений 
друг друга;  

– учиться строить 

взаимоотношения с другим на 

основе доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при общих  

делах  и интересах, 

взаимопомощи  в трудных 

ситуациях. 

Выстраивать  толерантное  

(уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому,  кто  не  похож  на 

тебя:  

Для этого:  
– при столкновении позиций и 

интересов стараться  понять  друг 

друга,  учиться  искать мирный, 

ненасильственный выход,  

устраивающий обе стороны на основе 

взаимных уступок  
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Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения  по  

мере  своего  

взросления  и встраивания в 

разные сообщества, группы, 

взаимоотношения 

(социализация):  
– учиться  выстраивать  и  

перестраивать  стиль своего  

общения  со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных  ситуациях совместной  

деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой,  проектной, 

деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация):  

– учиться не только воспринимать, но 

и критически  осмысливать  

и  принимать  новые правила  

поведения  в соответствии  с 

включением в новое сообщество,  с 
изменением  своего статуса;  

–  учиться  критически оценивать  и 

корректировать свое поведение  в  

различных взаимодействиях, 

справляться с агрессивностью  и 

эгоизмом, договариваться с 

партнерами.  

 

Осознанно осваивать разные 

роли и формы общения 

(социализация): 

по мере взросления включаться  

в  различные стороны  

общественной жизни  своего  

региона (экономические 
проекты, культурные  события  

и т.п.);  

–  учиться  осознавать  свои 

общественные  интересы, 

договариваться  с  другими об 

их совместном выражении, 

реализации  и  защите  в 

пределах  норм  морали  и 

права;  

– учиться участию в 

общественном самоуправлении 

(классном,  школьном, 
самоорганизующихся 

сообществ и т.д.);  

–  в  процессе  включения  в 

общество учиться, с одной 

стороны,  преодолевать 

возможную замкнутость и  

разобщенность,  а  с другой  

стороны, противостоять 

растворению в толпе», в  

коллективной воле группы,  

подавляющей личность. 
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 Осознавать  потребность  

и  готовность  к 

самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать  свои интересы,  находить  
и изучать в учебниках по разным 

предметам материал, имеющий 

отношение к своим интересам. 

Использовать свои интересы  
для  выбора индивидуальной  

образовательной траектории,  

потенциальной  будущей 

профессии  и 

соответствующего 

профильного образования.  

Приобретать опыт участия  в  

делах, приносящих  пользу 

людям. 

Ц
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Оценивать  жизненные  

ситуации  с  точки  зрения 

безопасного  образа жизни  и  
сохранения здоровья. 

Учиться  самостоятельно  

выбирать  стиль поведения,  

привычки, обеспечивающие  
безопасный  образ  жизни и  

сохранение  здоровья  – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

Учиться  самостоятельно  

противостоять  ситуациям,  

провоцирующим  на поступки,  
которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

Ц
е
н

н
о
с
т
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п

р
и
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д
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Оценивать экологический  

риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать экологическое 

мышление:  умение оценивать 

свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения 

сохранения окружающей  

среды  –  

гаранта  жизни  и 
благополучия людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные  на 

сохранение и бережное отношение  к  

природе, особенно  живой,  избегая 

противоположных поступков,  

постепенно учась  и  осваивая 

стратегию  рационального 

природопользования. 

Учиться  убеждать  других  

людей  в  необходимости  

овладения  стратегией 

рационального 

природопользования.  

Использовать экологическое 

мышление для выбора 

стратегии собственного  

поведения  в качестве  одной  

из ценностных установок. 

 



 

117 

 

Типовые задания, направленные  на развитие универсальных учебных 

действий 

Предметная область «Филология»  

 Русский  язык.  Посредством  текстов    используется  воспитательный  потенциал русского  

языка;  учащиеся  приходят  к  пониманию  необходимости  беречь  свой родной язык как  часть  

русской национальной  культуры;  работать  над  развитием и совершенствованием  

собственной  речи  (система  речевых  упражнений:  свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование).   

Литература.  Достижение  личностных  результатов  в  курсе  литературы обеспечивается 

с помощью:  

–  особого  авторского  подхода  к  отбору  содержания  чтения,  ориентированного  на 

решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет;  

–  методического  аппарата,  включающего  задания,  направленные  на:  

 1)интерпретацию  текста;  2)  высказывание  своего  отношения  к  прочитанному  с 

аргументацией  (Согласен ли ты с …?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 

формулирование  концептуальной  информации  текста  (Как  ты  думаешь,  в  чём причина …?) 

4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (Как бы я поступил в этой 

ситуации?..).  

Чувашский язык. Формирование у школьников потребности изучения чувашского языка и 

овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном,   полиэтническом мире;  

    – формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

    – воспитание качеств гражданина, патриота;  

    – развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание 

своей культуры; 

    – воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной 

ценности чувашского народа. 

Английский язык. Формирование у учащихся потребности изучения иностранного языка 

как средства общения, познания, самореализации на основе осознания важности изучения 

иностранного и родного языков. Формирование общекультурной и этнической идентичности; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры. Развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка. Осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

История России. Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на 

нравственное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий 

нацелены на личностное развитие.   

Обществознание. Формируется мотивированность и направленность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Культура родного края.  
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Формируется воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; уважительного отношения к традициям, обычаям, взглядам народов, 

живущих на территории Чувашской республики; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях чувашского народа, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений о культуре родного края, об историческом 

прошлом чувашского народа, о его роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли 

традиций гражданского общества в становлении российской государственности.  

       Предметная область «Математика, физика и информатика»  

Математика. Работа с  математическим содержанием  учит пониманию  ценности 

человеческого  взаимодействия,  ценности  человеческого  сообщества, сформированного как  

команда  единомышленников,  ценности личности  каждого  из членов  этого сообщества. 

Наличие  в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе  

проблемно-диалогической  технологии,  даёт  педагогу  возможность продемонстрировать  

детям  ценность  мозгового  штурма  как  формы  эффективного интеллектуального  

взаимодействия.  Работа  с  математическим  содержанием позволяет  поднимать  самооценку  

учащихся,  формировать  у  них  чувство собственного  достоинства,  понимание  ценности  

своей  и  чужой  личности,  учит уважать  и  принимать  чужое  мнение,  если  оно  обосновано.  

Такая  работа  возможна только  в  ситуации  тесного  и  личностно  значимого  взаимодействия.  

Большинство заданий  базового  уровня,  которые  необходимо  освоить  каждому  учащемуся,  

предлагаются  в  курсе  математики  для  совместного  выполнения  и  обсуждения. Педагог 

участвует только в обсуждении  уже полученных результатов, но ни в коем случае  не  

предлагает  готовое  решение.  В  ходе  такой  работы  обсуждаются  и сравниваются  способы  

выполнения  одних  и  тех  же  заданий  разными  группами учащихся,  приводятся,  

сравниваются  и  анализируются  рассуждения,  положенные учащимися в основу решения этих 

задач. При необходимости и желании, учащиеся  могут  выйти  на  уроке  и  на  обсуждение  

заданий  повышенного  уровня сложности.  Так  как    курс  математики  серьёзнейшим  

образом  ориентирован  на  развитие коммуникативных  умений  и  на  уроках    запланированы  

ситуации  тесного межличностного общения,  то   необходимым становится формирование  

важнейших этических  норм.    Такая  работа  позволяет  научить  ребёнка  грамотно  и  

корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, 

учит  терпению  во  взаимоотношениях  и  в  то  же  время  умению  не  терять  при общении  

свою  индивидуальность,  т.е.  также  способствует  формированию представлений  о  ценности  

человеческой  личности.  (Работа  на  этапе  открытия  и формулирования  нового,  все  задания,  

относящиеся  к  работе  на  этапе  первичного закрепления нового, работа с проектами и 

жизненными задачами и т.д.)  

Физика.  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
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измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Информатика. Формируются представления об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности 

за качество окружающей информационной среды; способность увязать учебное содержание с 

собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  

Биология.  Одна  из  целей  предмета  «Биология»  –  научить  школьников  оценивать 

поведение  человека  с  точки  зрения  сохранения  здорового  образа  жизни  и  риска нарушить 

взаимоотношений  человека и природы. Такой подход позволяет учителю не  навязывать  

«правильное»  отношение  к  окружающему,  а  корректировать мировоззрение подростка, его 

нравственные установки и ценности.  

География. У обучающихся будет сформирована компетенция общероссийской и 

региональной пространственной самоидентификации (пространственно-географические образы 

России и Чувашии, этническая карта России и Чувашии, межрегиональное разделение труда, 

межрегиональные экономические связи, полиэтническое межкультурное взаимодействие 

народов Чувашии и России), а также культурно-экологическая поведенческая компетентность. 

Химия. В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, в том числе и на примере местной химической 

промышленности, целеустремленность к познанию; в трудовой сфере – готовность к 

осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; в познавательной сфере - 

умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Предметная область «Технология» 

Технология. Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  

уровню развития науки и общественной  практики;  проявление  познавательной  активности в 
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области предметной технологической деятельности; формирование  ответственного  отношения  

к  учению,  готовности  и  способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  

деятельности  в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; осознанный  выбор  и  

построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории образования  на  базе  осознанного  

ориентирования  в  мире  профессий  и профессиональных  предпочтений с учётом  устойчивых  

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду;  становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной 

деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры, осознание  

необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и эффективной 

социализации;  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  

сотрудничестве  со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;   

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  

технологий,  к рациональному ведению домашнего хозяйства; формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического  мышления;  

бережное  отношение  к  природным  и  хозяйственным ресурсам; развитие эстетического 

сознания  через  освоение  художественного  наследия народов России  и  мира,  творческой  

деятельности  эстетического  характера;  формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся, проявление познавательных интересов и активности в области предметной 

технологической деятельности, традиционной для Чувашии: ткачество, шитье и вышивка, 

резьба по дереву; выражение желания учиться и трудиться на предприятиях промышленного 

производства Чувашской Республики для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей города и региона; планирование образовательной и профессиональной карьеры в 

образовательных организациях Чуващской Республики; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам, историческому укладу жизни чуваш; готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства согласно чувашским традициям. 

Предметная область «Искусство» 

Музыка. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;   

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок;  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; овладение навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города, страны; развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством 

раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни 

в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; формирование представлений о 

нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 
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музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных 

работ; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; формирование 

мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении 

цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся; осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей чувашского народа;  формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы Чувашии, народов, 

проживающих на территории Чувашской Республики, их культур и религий; формирование 

уважительного отношения к культуре народов, проживающих на территории Чувашской 

Республики; формирование установки к бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям чувашского народа.  

Изобразительное искусство. Формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

принятие мультикультурной картины современного мира; в трудовой сфере: формирование 

навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;   готовность 

к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; чувство гордости за 

чувашскую культуру и искусство, своего народа; уважительное отношение к культуре и 

искусству других народов, проживающих на территории Чувашской Республики; понимание 

роли культуры и искусства в жизни чувашского народа. 

Художественная графика. Личностные  результаты  –  это   сформировавшаяся  в 

образовательном  процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса,   самому   образовательному   процессу,   объектам   

познания,   результатам образовательной деятельности.  Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении художественной графики в основной школе, 

являются: наличие   представлений   о   графической   культуре   как   части   мировой 

культуры;  понимание роли графического языка в современном мире; владение  первичными  

навыками анализа и критичной  оценки  получаемой информации;  способность увязать учебное 

содержание с собственным жизненным опытом, понять   значимость   подготовки   в   области   

графических  изображений   в условиях развития информационного общества;  готовность к 

повышению  своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми   в   процессе   образовательной,   общественно-полезной,   

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура.  

1)понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 
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занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Развитие организационных умений осуществляется через использование учителями-

предметниками  проблемно-диалогической  технологии.  Возрастосообразным  здесь является 

также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу  по  

самостоятельно  выбранной  теме.  Данная  тема  предполагает  решение жизненно-

практических  (часто  межпредметных)  задач  (проблем),  в  ходе  которого ученики  

используют  присвоенный  ими  алгоритм  постановки  и  решения  проблем.  

Учитель в данном случае является консультантом. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций. 

В  ФГОС  ООО  отражена  тенденция  перехода  от  пассивного  поглощения 

школьниками  новых  знаний  к  активным  действиям  со  знаниями.  Это  и самостоятельный  
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поиск  знаний  по  заданной  или  интересующей  теме,  и  открытие новых знаний,  и 

применение  знаний,  в  том числе  в  социально  значимых проектах.  

Данную тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества решить 

давно  назревшую  проблему  устранения  разделения исследований и образования на всех  

уровнях,  а  также  проблему  низкого  уровня  применения имеющихся  знаний и знаний, 

получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих проблем  

специалисты  считают  психологический  фактор.  Привычка  со  школьной скамьи 

самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать 

новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении имеющихся  или  

получаемых  знаний  поможет  в  реализации  образовательного потенциала российских 

школьников в продуктивных исследовательских действиях.  

  В  основе  всевозможных  форм  и  видов  деятельности,  нацеленных  на применение  и  

открытие  знаний,  находятся  два  основных  вида  -это  проект  и исследование. Под проектом 

мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта  (изделие,  мероприятие,  

знание,  решение  проблемы),  предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных  и ресурсных ограничений. 

  Цель проектной деятельности в учебном процессе - научиться ставить перед собою  

принципиально  достижимые  оригинальные  цели,  а  также  планировать  и выполнять 

действия для получения задуманного результата. Одним из путей формирования УУД в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в 

рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся будет организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, мастер-классы;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, проектные недели, круглые столы. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся будет проводиться  

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 
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 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополняются с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Учебный проект может быть реализован как в короткие сроки (за один урок), 

так и в течение длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

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

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

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок–творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

путешествие; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими образовательными учреждениями; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
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ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги, стенгазеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности.  В 

качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников  мы  

рассматриваем  сформированность  универсальных  учебных действий:  

•  познавательных: освоение  методов  научного  познания  (наблюдение,  сравнение,  

измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы с книгой и другими 

источниками информации; 

•  регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

преодоление  проблем,  возникающих  при  работе  над  проектами  и  проведением 

исследований, сотрудничество при работе над групповыми проектами;  

•  коммуникативных: создание  печатных  и  электронных публикаций, мультимедийной 

продукции, умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Результаты должны быть представлены в ходе проведения проектной недели. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности.  

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 

использовать технологию оценки учебных достижений (см. раздел «Система оценки 

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы  

основного  общего  образования»). 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций  

  ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и  работы  в  условиях  

становящегося  информационного  общества  способность учащихся  использовать  

информационные  и  коммуникационные  технологии  для доступа к информации, для её 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.  

Информационные  и  коммуникационные  технологии  применяются  в  самых  разных 

областях,  в  том  числе  довольно  узких  и  специфических,  таких,  как создание  схем 

вышивки или рамочек для фотографий. Основное внимание уделяется способностям учащихся  

использовать  информационные  и  коммуникационные  технологии  при выполнении 

универсальных учебных действий:  

познавательных:  поиск  и  организация  информации,  моделирование,  проектирование,  
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хранение  и  обработка  больших объемов данных;  

регулятивных:  управление  личными  проектами; 

коммуникативных: общение  в  сети,  выступление  с  компьютерным сопровождением, 

создание документов и печатных изданий, мультимедийной продукции, электронных изданий.  

По  каждому  из  перечисленных  направлений  умение  выполнять  что-либо  с 

применением средств ИКТ  включает умение  выполнять  это  действие  в  принципе  и уже  

затем  делать  это  с  применением  ИКТ.  Обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических  нюансах  

подготовки презентации,  а  повышении эффективности и результативности  самого  

выступления  вследствие  применения  компьютерной поддержки.  

В  учебном  процессе  выделяются  следующие  основные  формы  организации 

формирования ИКТ-компетентности: на  уроках  информатики  с  последующим  применением  

сформированных  умений  в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, при  

информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса,  в  том  числе  при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, виртуальные 

лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении, при работе в специализированных учебных средах, при работе над проектами и 

учебными исследованиями: поиск информации, исследования, проектирование, создание ИКТ-

проектов, оформление, презентации, при включении в учебный процесс элементов 

дистанционного образования.   По  отношению  к  процессу  формирования  ИКТ-

компетентности  уроки информатики  рассматриваются  как средство  стартового освоения 

средств  ИКТ для последующего применения их в учебном процессе. 

Методика  обучения  и  виды  деятельности  школьников  остаются  неизменными.  

Обычные  контрольные  заменяются  компьютерным  тестированием,  остаются 

неизменными типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в  

виртуальных  лабораториях,  место  бумажных  плакатов  заменяют  электронные 

анимированные и мультимедийные.  

  Работа  в  специализированных  учебных  средах  организационно  проходит точно так 

же, как и традиционные формы учебного  процесса - в учебном классе во время  урока.  Как  и  

при  информатизации  традиционных  форм  урока  возможно перенесение  занятий  в  

компьютерный  класс,  если  нет  возможности  обеспечить наличие компьютеров в обычном 

классе постоянно или на время проведения урока.  

Основное отличие  работы  в  специализированных  учебных  средах от  традиционной 

формы  обучения  - это изменение вида деятельности  школьников, увеличение доли 

исследовательских  заданий  и,  соответственно,  исследовательских  действий школьников  при  

объяснении  и  закреплении  учебного  материала.  При  наличии широкополосного  доступа  в  

Интернет  возможно  применение  в  учебном  процессе онлайновых специализированных 

учебных сред. Очень  хорошие  возможности  для  формирования  ИКТ-компетентности 

предоставляют  менее  традиционные  формы  учебной  деятельности:  проекты  и учебные  

исследования.  Они  проводятся  в  основном  вне  уроков,  работа  над  ними может  проходить  

после  уроков  на  школьных  компьютерах  или  с  применением домашних  компьютеров.  При  

работе  над  проектами  и  учебными  исследованиями применение  средств  ИКТ  естественно  

и  зачастую  просто  необходимо.  Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё типовые этапы проектных и 

исследовательских работ, требующие  овладения  средствами  ИКТ.  Частный,  но  важный  вид  

ИКТ-проектов  - самостоятельная  разработка  школьниками  под  руководством  учителей  

ИКТ-продукции  для  информатизации  традиционных  форм  учебного  процесса:  тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов. Включение  элементов  

дистанционного  обучения  в  учебный  процесс ограничено  необходимостью  подключения  к  

учебному  процессу  школы дополнительных  преподавательских  кадров,  оценивающих  
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учебные  достижения обучаемых  дистанционно  и  управляющих  ходом  обучения,  что  может  

привести  к необходимости  дополнительного  финансирования.  Если  же  говорить  о  

массовом применении элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то 

скорее  речь  может  идти  об  автоматизированных  фрагментах  учебных  курсов, 

реализующих технологии программированного обучения.  

Перечень  и  описание  основных  элементов  ИКТ-компетенций  и  инструментов их 

использования:  

 Обращение с ИКТ-устройствами  

 Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  

 Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.  

 Определение оборудования, установленного в компьютере.  

 Работа в файловом менеджере.  

 Создание файлов и папок.  

 Установка и удаление программ.  

 Создание документов и печатных изданий  

 Создание и редактирование текстовых документов.  

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.  

 Размещение  и  оформление  в  документах  элементов  страницы:  заголовки,  текст, 

эпиграфы, иллюстрации.  

 Редактирование иллюстраций.  

 Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.  

 Создание и оформление схем.  

 Создание и применение стилей.  

 Создание сносок, колонок.  

 Создание мультимедийной продукции  

 Создание изображений для различных целей.  

 Редактирование размера и разрешения изображения.  

 Изменение композиции фотографии.  

 Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  

 Ретуширование дефектов различными способами.  

 Создание видеофильмов для различных целей.  

 Применение кодеков и форматов.  

 Создание сценариев и выполнение раскадровки.  

 

 Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  

 Использование переходов при монтаже.  

 Добавление титров разного вида.  

 Подбор и применение видеоэффектов.  

 Выбор и добавление в проект звука.  

 Создание электронных изданий  

 Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.  

 Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц.  

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.  

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц.  

 Иллюстрирование веб-страниц.  

 Создание навигации между несколькими страницами.  

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).  

 Общение в сети Интернет  

 Создание своего образа в сети Интернет.  

 Соблюдение правил сетевого общения.  
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 Реагирование на опасные ситуации;  

 Ведение беседы в заданном формате;  

 Умение придерживаться темы;  

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

 Выступление с компьютерным сопровождением  

 Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления.  

 Систематизация  информации,  представление  различных  точек  зрения  и  своего взгляда 

по теме выступления.  

 Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  

 Использование  библиотеки  шаблонов  оформления  и  создание  своего  авторского стиль 

оформления.  

 Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков,  анимации,  видео, 

диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений.  

 Оснащение  презентации  удобной навигацией,  в  том числе  для ответов  на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки).  

 Знание и применение правил верстки материала на странице.  

 Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  

 Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.  

 Поиск информации  

 Постановка информационной задачи.  

 Определение источников информации.  

 Осуществление поиска с помощью специальных средств.  

 Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

 Решение задачи с помощью полученной информации.  

 Организация найденной информации.  

 Моделирование  

 Построение информационной модели.  

 Проведение численного эксперимента.  

 Визуализация полученных данных.  

 Исследование модели.  

 Выдвижение гипотез.  

 Совершенствование модели.  

 Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  

 Поиск решения в процессе моделирования.  

 Хранение и обработка больших объемов данных  

 Структурирование информации посредством таблиц.  

 Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  

 Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  

 Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

 Использование визуального конструктора запросов.  

 Самостоятельное проектирование базы данных. 

Формирование ИКТ-компетентности  школьников проводится на  имеющейся в  наличии  

компьютерной  технике  и  средствах  связи.  При  этом  задача  школы - создать условия  для 

полноценного обеспечения учебного заведения современными средствами информационных и 

компьютерных технологий.  

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
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быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, Интернет-ресурсов и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

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. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
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основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить 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; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Система оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования  предписывает,  что  «Достижение  предметных  и  метапредметных результатов  

освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего образования,  

необходимых  для  продолжения  образования,  является  предметом итоговой  оценки  

освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы основного  общего  

образования».  «К  результатам  индивидуальных  достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке,  относятся  ценностные  ориентации обучающегося  и  индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая  оценка этих  и  других  личностных  результатов  

освоения  обучающимися  основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований».  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 
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 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом  результаты  личностного  развития  не  оцениваются  применительно  к каждому 

школьнику, а могут оцениваться лишь по  отношению к образовательному учреждению.  

Поэтому  в  качестве  основы  для  такой  оценки  должны  быть использованы новые формы  

исследования:  наблюдение по заданным  параметрам и фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств. 

 2.2. Программы отдельных учебных предметов  

2.2.1. Общие положения  

   Каждая ступень общего образования —  самоценный, принципиально новый этап  в 

жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с окружающим  

миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

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

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

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

образования,  перехода  к  профильному  обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

  Учебная  деятельность  на  этой  ступени  образования  приобретает  черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию.  В  средних  классах  у  обучающихся  на  основе  

усвоения  научных  понятий закладываются  основы  теоретического,  формального  и  

рефлексивного  мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и  управляемой  становится  речь  (обучающийся  способен  осознанно  и  

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание 

и память.  У  подростков  впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время 

удерживать  внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  материале, происходит  

подчинение  процессу  осмысления первичных зрительных ощущений.  

  Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования является  не  

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,  

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  

формируются  средствами каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность  объединить  

возможности  всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  

в изучении разных сторон окружающего мира.  

  Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов организации  

учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой, художественно-

эстетической  и  коммуникативной  деятельности  обучающихся. Это определило  

необходимость  выделить  в   программах  не  только содержание  знаний,  но  и  содержание  

видов  деятельности,  которое  включает конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  
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применение  знаний  для  решения жизненных  задач,  социального  и  учебно-

исследовательского  проектирования.  

Именно  этот  аспект  даёт  основание  для  утверждения гуманистической,  личностно  и  

социально  ориентированной  направленности процесса образования на данной ступени общего 

образования.   В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим 

методологическую  основу  требований  ФГОС  ООО,  содержание  планируемых результатов  

описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным материалом,  

позволяющие  учащимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей  и  понятий  и  задачи  по  

возможности  максимально  приближенные  к реальным жизненным ситуациям.   

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) содержание учебного предмета, курса;  

5) планируемые личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  

конкретного учебного предмета, курса;  

6) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной деятельности;   

7)описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса;   

В  данном  разделе основной  образовательной  программы  основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам  на  

ступени  основного  общего  образования,  которое  должно  быть  в  полном  объёме  отражено  

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования  

Русский язык 

Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура 

речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 
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Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

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 – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся 

явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском 

литературном языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
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Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

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, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
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текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.)  

Литература 

Введение  

Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека  и  общества.  Книга  как  духовное 

завещание одного поколения другому.  Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор,  художник, редактор,  корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним.  

Устное народное творчество  

Фольклор  —  коллективное  устное  народное  творчество.    Преображение 

действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа  фольклора. Исполнители  

фольклорных    произведений.  Коллективное  и  индивидуальное    в фольклоре. Малые  жанры  

фольклора.  Детский  фольклор  (колыбельные    песни,  пеструшки, приговорки, скороговорки, 

загадки —  повторение). Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  

(развитие представлений).  

Русские народные сказки  

Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка».  Народная  мораль  в  характере  и  

поступках  героев.  Образ невесты-волшебницы. «Величественная  простота, презрение к позе, 

мягкая  гордость собою,  недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  любви  сердце,  

спокойная готовность  жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот  духовные  

данные Василисы Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных  противников  Бабы-яги,  Кощея Бессмертного. 

Светлый  и  тёмный  мир  волшебной  сказки.  Народная  мораль  в  сказке: добро  торжествует,  

зло  наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  Связь  сказочных формул  с  древними  

мифами.  Изобразительный  характер  формул  волшебной  сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. «Иван-крестьянский  сын  и  чудо-юдо».  Волшебная  богатырская  сказка героического  

содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель»  —  

народные  представления  о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках. Теор ия  л итер атур ы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное  представления). 

Сравнение.   

Из древнерусской литературы   

Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). «Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник.  «Подвиг  

отрока-киевлянина  и  хитрость  воеводы  Прети  -  на».  Отзвуки  фольклора  в  летописи.  

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Теория  литературы. 

Летопись (начальные представления).  

Из литературы XVIII века   

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий  рассказ  о  жизни  писателя  (детство  и годы  

учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов  —  учёный,  поэт, художник, 

гражданин. «Случились  вместе  два астронома  в пиру...»  —  научные  истины  в  поэтической 

форме. Юмор стихотворения. Теория   литературы.   Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  

Жанры литературы (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века   
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Русские басни. Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские  

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). Иван  Андреевич  Крылов.  

Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало литературной деятельности). «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом»  (на  выбор). Осмеяние пороков — грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. ж., «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный характер 

басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Теория  литературы. Басня (развитие 

представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. Василий  

Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало творчества, Жуковский-

сказочник). «Спящая царевна».  Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. «Кубок»  

Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальные 

представления).   Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий  рассказ  о  жизни    поэта (детство,  

годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. «У  лукоморья  дуб  зелёный...».  Пролог  

к  поэме  «Руслан  и  Людмила»  — собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения. «Сказка о мёртвой царевне и о  

семи богатырях» —  её  истоки  (сопоставление  с русскими  народными  сказками,  сказкой  

Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками братьев  Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и  царевна,  мачеха  и  падчерица.  Помощники  

царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко. Сходство  и  различие  литературной  пушкинской  

сказки и сказки народной.  Народная мораль,  нравственность  —  красота  внешняя  и  

внутренняя,  победа  добра  над  злом, гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  

музыкальность  пушкинской сказки. Теория  литературы.   Лирическое  послание  (начальные  

представления). Пролог (начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  

Антоний  Погорельский.  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители».  Сказочно-

условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». 

(Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  

вымысла  с  реалистической правдивостью,  с  верным  изображением  картин  народного  быта,  

народный  юмор, красочность и яркость языка. Всеволод  Михайлович  Гаршин.  «Attalea  

Princeps».  Героическое  и  обыденное  в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий 

пафос произведения, Теор ия  литератур ы.   Литературная  сказка  (начальные  представления). 

Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  

начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая  основа  стихотворения,  

произведение  исторического  события устами  рядового  участника  сражения.  Мастерство  

Лермонтова  в создании  батальных сцен.  Сочетание  разговорных  интонаций  с  высоким  

патриотическим  пафосом стихотворения. Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  

(развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь  перед  

Рождеством».  (Для  внеклассного  чтения:)  Поэтические  картины народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория  литературы.  Фантастика (развитие 
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представлений). Юмор (развитие представлений). Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  

рассказ  о  поэте  (детство  и  начало литературной деятельности).   Стихотворение  

«Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. «На  Волге».  Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  

судьбе  народа.  Вера  в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного 

чтения.) Теория  литературы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму». Реальная 

основа повести. Повествование  о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,  великодушие,  

трудолюбие.  Немота  главного  героя  —  символ  немого протеста крепостного человека. 

Теория   литературы.   Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение  «Весенний  дождь»  —  радостная,  яркая,  полная  движения  картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Лев  Николаевич  Толстой.  

Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало литературной деятельности). «Кавказский  

пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной  вражды. Жилин  и  Костылин  —  

два  разных  характера,  две  разные  судьбы,  Жилин  и  Дина. Душевная  близость  людей  из  

враждующих  лагерей.  Утверждение  гуманистических идеалов. Теория  литературы.   

Сравнение  (развитие  понятия),  сюжет  (начальное представление). Антон  Павлович Чехов.  

Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  литературной деятельности).    «Хирургия» 

— осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их Характеристики.    Теория   литературы.   Юмор  (развитие  представлений),  

речевая характеристика  персонажей  (начальные  представления).  Речь  героев  как  средство 

создания комической ситуации.   

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени  

первоначальной...»,  ...  Н.  Плещеев.  «Весна»  (отрывок);  И.  С.  Никитин.  «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»  (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»;  И.  З.  Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). Теория  литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века   

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало литературной 

деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и 

сказок,  связанных  между  собой  видимыми  и  тайными  силами.  Рассказ  «Косцы»  как 

поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир  

Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и начало литературной 

деятельности). «В  дурном  обществе».  Жизнь  детей  из  богатой  и  бедной  семей.  Их  

общение. Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.  

Равнодушие окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. Теория   литературы.   Портрет  (развитие  представлений).  Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  

рассказ  о  поэте  (детство,  юность, начало творческого пути). Стихотворения, «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины 
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как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало литературной 

деятельности). «Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного  героя. Стремление к  совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория  литературы.  Сказ 

как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», «Заячьи 

лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил  

Яковлевич  Маршак.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Сказки  С.  Я. Маршака. «Двенадцать 

месяцев» —  пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа  добра  над  злом  —  

традиция  русских  народных  сказок.  Художественные особенности пьесы-сказки. Теория  

литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка.   Андрей Платонович  Платонов.  Краткий рассказ  о  

писателе  (детство,  начало литературной деятельности). «Никита».  Быль  и  фантастика.  

Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с природой, одухотворение природы в его 

воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена  радости    и  грусти,  страдания  и  

счастья.  Оптимистическое  восприятие окружающего мира. Теория   литературы.  Фантастика  

в  литературном  произведении  (развитие представлений). Виктор  Петрович  Астафьев.  

Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало литературной деятельности). «Васюткино 

озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  её  понимание, находчивость  в  

экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  Основные черты  характера  героя.  

«Открытие»  Васюткой  нового  озера.  Становление  характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций. Теория  литературы.   Автобиографичность  

литературного  произведения (начальные представления). «Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.     К.  М.  Симонов.  «Майор  привёз мальчишку  на лафете»,  А.  Т.  Твардовский. 

«Рассказ танкиста».  Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений 

о Великой Отечественной войне.   

Произведения о Родине, родной природе  

И.  Бунин.  «Помню  —  долгий  зимний  вечер...»,  А.  Прокофьев  «Алёнушка»,  Д. 

Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».     

Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  родной    природе  как выражение  

поэтического восприятия  окружающего мира и  осмысление  собственного мироощущения,  

настроения.  Конкретные  пейзажные  зарисовки  и  обобщённый  образ России.  Сближение  

образов  волшебных  сказок  и  русской  природы  в  лирических стихотворениях. Писатели 

улыбаются Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  Образы и сюжеты 

литературной классики как темы  произведений для детей. Теория  литературы. Юмор 

(развитие понятия).  

Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя 

во имя сохранения    традиций предков.  Теория  литературы. Баллада (развитие 

представлений).  Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон  Крузо».  Жизнь  и  

необычайные  приключения  Робинзона  Крузо, характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  

возможностям  человека.  Робинзонада  в литературе и киноискусстве. Ханс Кристиан 

Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  «Снежная  королева».  Символический  смысл  

фантастических  образов  и художественных деталей в сказке Андерсена, Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски  Кая.  Помощники  Герды  (цветы,  ворон,  олень,  

Маленькая  разбойница  др.). Снежная  королева  и  Герда  —  противопоставление    красоты  
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внутренней  и  внешней. Победа добра, любви и дружбы.    Теория  литературы. 

Художественная деталь (начальное представления). Жорж  Саид.  «О  чём  говорят  цветы».  

Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая характеристика персонажей. Теория   литературы.   

Аллегория  (иносказание)  в  повествовательной литературе. Марк Твен. Краткий рассказ о 

писателе. «Приключения  Тома  Сойера».  Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба.  Внутренний  мир героев М. Твена. Причудливое сочетание 

реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в 

играх — умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о 

писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу,  заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  —  смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в 

труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом изображении 

жизни северного народа.  

Устное народное творчество   

Обрядовый  фольклор.  Произведения  календарного  обрядового  фольклора: колядки,  

веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.  

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория  

литературы.   Обрядовый  фольклор  (начальные  представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). Теория  литературы. Летопись (развитие представлений).  

Из литературы XVIII века    

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ  о  баснописце,  «Муха».  

Противопоставление труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  Смех  над  ленью  и  

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория   литературы.   Мораль  

в  басне,  аллегория,  иносказание  (развитие понятий).  

Из русской литературы XIX века  

Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце. Самообразование 

поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей».  Крылов о равном участии власти 

и народа в достижении  общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого  

«механики  мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня  «Осёл  и  Соловей»  — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория  

литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). Александр Сергеевич 

Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. «Узник».  Вольнолюбивые  устремления  

поэта.  Народно-поэтический  колорит стихотворения.  «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  

природы.  Роль  антитезы  в  композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи.  «И. И. Пущину». Светлое  чувство  дружбы — помощь в суровых  

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  «Зимняя дорога».  

Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя дорога,  тройка,  колокольчик  

однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.   «Повести  покойного  Ивана  Петровича  

Белкина».  Книга  (цикл)  повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный приём.  «Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести. Приём  антитезы  в  
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сюжетной организации повести. Пародирование  романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)    «Дубровский».  Изображение  

русского  барства.  Дубровский-старший  и Троекуров.  Протест  Владимира  Дубровского  

Мотив  беззакония  и  несправедливости. Бунт  крестьян.  Осуждение  произвола  и  деспотизма,  

защита  чести,  независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Авторское отношение к героям. Теория  литературы.   Эпитет,  метафора,  композиция  

(развитие  понятий). Стихотворное послание (начальные представления).    Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и 

тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Приём  сравнения  как  основа  

построения  стихотворения.  Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», 

«Три пальмы».  Тема  красоты,  гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Теория  литературы.   Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  

и  трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления). Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ 

о писателе. «Бежин  луг».  Сочувственное  отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  и 

рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность, впечатлительность. 

Роль картин Природы в рассказе. Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  

персонажей (развитие представлений).  Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных, переходных  

состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе поэта.  Сочетание  

космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в  изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...».  Противопоставление судеб человека 

и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. Афанасий Афанасьевич 

Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения  «Ель  рукавом  мне  тропинку  завесила...»,  «Ещё  

майская  ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики  и  её  утончённый  психологизм.  Мимолётное  и  неуловимое  как  черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как  

естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства. Гармоничность 

и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория  

литературы.   Пейзажная  лирика  (развитие  понятия).  Звукопись  в поэзии (развитие 

представлений). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и  материальных  

ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  поре»  в  жизни  народа. Своеобразие  композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение  эпиграфа. Сочетание реальных  и  фантастических  

картин.  Диалог-спор.  Значение  риторических  вопросов в стихотворении.  Теория литературы.  

Стихотворные  размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.   «Левша».  Гордость  писателя  за  

народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм. Особенности  языка  произведения.  

Комический  эффект,  создаваемый  игрой  слов, народной  этимологией Сказовая форма 

повествования. Теория  литературы.   Сказ  как форма повествования  (начальные   

представления). Ирония (начальные представления).  Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе.  «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.    Комическое.  Юмор.  Комическая  

ситуация    (развитие понятий). Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века     Я.  

Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «  Посмотри,  какая  мгла…»;  Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где  гнутся над омутом 

лозы,..». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  Теория   
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литературы.   Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как жанр (развитие 

представлений).  

   

 Из  русской  литературы XX века  

 Александр  Иванович  Куприн.  Рассказ  «Чудесный  доктор».  Реальная  основа  и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.     Теория  литературы. 

Рождественский рассказ (начальные представления). Андрей Платонович Платонов. Краткий 

рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов 

(начальные представления). Александр  Степанович  Грин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Алые  паруса». Жестокая  реальность  и  романтическая    мечта в  повести.  Душевная  чистота  

главных героев. Отношение автора к героям. Произведения о Великой Отечественной войне К. 

М.  Симонов.  «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д.  С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения,  рассказывающие  о  солдатских  буднях,  пробуждающие  чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за неё в годы жестоких испытаний. Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  

(детство,  юность, начало творческого пути). «Конь  с  розовой  гривой».  Изображение  быта  и  

жизни  сибирской  деревни  в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. Теория  

литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). «Уроки  французского».  Отражение  в  повести  

трудностей  военного  времени. Жажда  знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  

собственного  достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Теория  литературы.  

Рассказ,  сюжет  (развитие  понятий).  Герой-повествователь (развитие понятия). Николай 

Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние  учителя  на  формирование  детского  характера.  

Чувство  юмора  гак  одно  из ценных качеств человека.  

 Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок.  «Летний  вечер»,  «О, как  безумно за окном...»,  С.  Есенин.  «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство  радости  и  

печали,  любви  к  родной  природе  и  Родине  в  стихотворных произведениях  поэтов  XX  

века.  Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. Теория  литературы. Лирический герой (развитие 

представлений). Писатели улыбаются Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе,  

рассказы  «Чудик»,  и «Критики».  Особенности  шукшинских    героев-«чудиков»,  

правдоискателей, праведников.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним  

незащищенности, «странного» героя в литературе.  

Из литературы народов России   

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  

Любовь   к  своей  малой  родине  и  к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга в жизни человека.  Книга  —  «отрада  из  отрад»,  «путеводная  

звезда»,  «бесстрашное  сердце», «радостная душа». Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда  на  меня навалилась  беда...»,  «Каким  бы  малым  "был  мой  народ….».  Родина  как 

источник  сил  для  преодоления  любых  испытаний  и  ударов  судьбы.  Основные поэтические  

образы,  символизирующие  Родину  в  стихотворении  поэта.  Тема бессмертия  народа,  нации  
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до тех  пор,  пока живы  его  язык,  поэзия,  обычаи.  Поэт  — вечный должник своего народа. 

Теория   литературы.  Общечеловеческое  и  национальное  в    литературе разных народов.  

  

Из зарубежной литературы  

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении  Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » . Геродот. «Легенда об Арионе». Теория  

литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Илиада»,  

«Одиссея»  эпические  поэмы. Изображение  героев  и  героические  подвиги  в  «Илиаде».  

Описание  щита  Ахиллеса: сцены войны и  мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание  неизвестного.  Храбрость,  сметливость  (хитроумие)  

Одиссея.  Одиссей  — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях Теория 

литературы.  Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

Произведения зарубежных писателей  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия 

на рыцарские романы. Освобождение от искусственных  ценностей  и  приобщение  к  истинно  

народному  пониманию  правды жизни.  Мастерство  Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот  как  

«вечный»  образ  мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) Теория   литературы.   

«Вечные»  образы  в  искусстве  (начальные представления). Фридрих Шиллер. Рассказ о 

писателе. Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как 

благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,  отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. Теория  литературы.  Рыцарская баллада 

(начальные представления). Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла  «Маттео  

Фальконе».  Изображение  дикой  природы.  Превосходство естественной,  «простой»  жизни  и  

исторически  сложившихся  устоев  над цивилизованной с её порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о 

писателе. «Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория  литературы. Притча 

(начальные представления).  

Устное народное творчество  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник». Пословицы и 

поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 

Теория  литературы.   Устная  народная  проза.  Предания  (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

Эпос народов мира  

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа,  

прославление    мирного  труда.  Микула  —  носитель  лучших  человеческих качеств  

(трудолюбие,  мастерство,  чувство  собственного  достоинства,  доброта, щедрость, физическая 

сила). Киевский  цикл  былин.  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник».  Бескорыстное 

служение  Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  

Своеобразие  былины,  поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгород- циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. «Калевала» — карело-

финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его  национальных  традиций,  

обычаев,  трудовых  будней  и  праздников.  Кузнец Ильмаринен  и  ведьма  Лоухи  как  

представители  светлого  и  тёмного  миров  карело-финских эпических песен. Песнь о 

Роланде» (фрагменты).  Французский  средневековый  героический  эпос. Историческая  основа  
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сюжета    о  Роланде.  Обобщённое  общечеловеческое  и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании а героя. Теория  литературы.   Предание  (развитие  представлений).  

Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные 

представления). Героический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  

национальное  в искусстве (начальные представления). Сборники  пословиц.  Собиратели  

пословиц.  Меткость    и  точность  языка. Краткость  и  выразительность.  Прямой  и  

переносный  смысл  пословиц.  Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). Теория  литературы.  

Героический эпос,  афористические  жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений).  

Из древнерусской литературы  
«Поучение»  Владимира  Мономаха  (отрывок),  «Повесть  о  Петре  и  Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно-поэтические мотивы в повести. Теория   литературы.   Поучение  

(начальные  представления).  Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе  книг». Формирование  традиции уважительного отношения к книге. Теория  

литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея Величества  государыни  

Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года»  (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория  литературы. Ода (начальные 

представления). Гавриил  Романович Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река времён  в 

своём стремленьи…», «На птичку...», «Признание».  Размышления о  смысле  жизни,  о  судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к  истории  России.  Мастерство  в  изображении  Полтавской  битвы,  

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев  (Петра  I  и  Карла  XII).  Авторское  отношение  к  героям.  

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления  Олега  и  волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов 

Древней Руси. Теория  литературы. Баллада (развитие представлений). «Борис  Годунов»  

(сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ древнерусского  писателя.  

Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о нравственном  подвиге.  Истина  

как  цель  летописного  повествования  и  как  завет будущим поколениям. «Станционный 

смотритель».  Повествование от  лица  вымышленного  героя как художественный  приём.  

Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  его выражения.  Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе.  Пробуждение  человеческого  достоинства  и  чувства  протеста.  Трагическое  и 

гуманистическое в повести. Тория литературы. Повесть (развитие представлений).  Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  

молодого  опричника    и  удалого  купца Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  

Руси.  Картины  быта  XVI  века,  их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита  Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности  сюжета  

поэмы.  Авторское  отношение  к  изображаемому.  Связь поэмы  с  произведениями  устного  

народного  творчества.  Оценка  героев  с  позиций народа. Образы  гусляров. Язык и стих 
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поэмы.    «Когда  волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение    

«Ангел»  как  воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о «небесных»  звуках,  оставшихся  в  

памяти  души,  переживание  блаженства,  полноты жизненных сил, связанное эй природы и её 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  

знакомым  гармоничным  звукам, символизирующим ожидаемое на земле. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение  

предательства. Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-запорожцев  в  борьбе  

за освобождение  родной  земли.  Противопоставление  Остапа  Андрию,  смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести, Особенности изображения людей и 

природы в повести.  Теория  литературы.  Историческая и фольклорная рва произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о  писателе.  («Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское 

отношение к  бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в 

изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  Родной  язык  как  духовная  

опора  человека.  «Близнецы»,  «Два  богача». Нравственности и человеческие 

взаимоотношения. Теория   литературы.   Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра 

(начальные представления). Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта  

за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  Поэма 

(развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие  понятия).  Историческая  поэма  как  

разновидность  лироэпического  жанра (начальные представления). Алексей Константинович 

Толстой. Слово о поэте. Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»  и  «Князь    Михайло  

Репнин». Воспроизведение  исторического  колорита  эпохи.  Правда  и  вымысел.  Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Историческая баллада (развитие 

представлений). Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий 

помещик». (Для самостоятельного» чтения.) Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений). Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало литературного творчества). «Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  

«Наталья  Савишна»,  «Маmаn»  и  др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя,  беспощадность к себе, анализ собственных поступков. Автобиографическое  

художественное  произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и  грустное рядом, или «Уроки Чехова» Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и  выражение  авторского  

настроения, миросозерцания.  
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Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  «Цифры».  Воспитание  детей  в  

семье.  Герой  рассказа:  гость  взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим Горький. Краткий рассказ 

о писателе.  «Детство».  Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых 

мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни» (Алёша, 

бабушка,  Цыганок,  Хорошее  Дело). Изображение быта  и  характеров.  Вера в творческие 

силы народа.    «Старуха  Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш».  Понятие  о  теме  и  идее  

произведения    (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений). Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ  о писателе. 

«Необычайное приключение,  бывшее с  Владимиром Маяковским летом на  даче». Мысли 

автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения..  Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). Леонид Николаевич Андреев. 

Краткий рассказ о писателе. «Кусака».  Чувство сострадания к братьям нашим меньший, 

бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  

Юшка  — незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  состраданий  и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Борис 

Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не  будет  в доме...».  Картины  

природы,  преображённые  поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в 

художественном мире поэта. Сравнение. Метафора (развитие представлений).   

На дорогах войны (обзор)  

Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм, 

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в стихотворениях  

поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.  Симонова,  А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Теория  литературы.  Публицистика.  

Интервью  как  жанр  публицистики (начальные представления).  Федор Александрович 

Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе.. Литературные традиции. Евгений Иванович 

Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла»  («Акимыч»),  «Живое  пламя».  Сила  внутренней,  

духовной  красоты человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  

отношения  к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Юрий Павлович Казаков. 

Краткий рассказ о писателе. «Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  

взаимовыручка. Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка.   

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии окружающего  (В.  

Брюсов,  Ф.  Сологуб,  С.  Есенин,  Н.  Заболоцкий,  Н.  Рубцов). Человек  и  природа.  

Выражение  душевных  настроений,  состояний  человека  через описание  картин  природы.  

Общее  и  индивидуальное  в  восприятии  родной  природы русскими поэтами.    Александр 

Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега  потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  

природы,  о  неразделимости  судьбы человека  и народа. Лирический герой (развитие понятий). 
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Дмитрий  Сергеевич  Лихачёв.  «Земля  родная»  (главы  из  книги).  Духовное напутствие 

молодёжи. Теор ия литератур ы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). Писатели улыбаются, или Смех Михаила 

Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе.  Рассказ  «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. Песни на  на слова русских поэтов XX века Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. 

«Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть  переживаний. Теория  литературы.   Песня  как  

синтетический  жанр  искусства  (начальные представления).  

Из литературы народов России  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  «Опять  за спиною  родная  земля...»,  

«Я  вновь  пришёл  сюда не  верю...»  (из  цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.  Осмысление    зрелости,  собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей.  

Особенности художественной образности аварского поэта.   

Из зарубежной литературы  
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная  бедность».  Представления  народа  о  

справедливости  и  честности. Народно-поэтический характер произведения. Джодж Гордон 

Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя  с  жизнью,  с  

окружающим  его  обществом.  Своеобразие  романтической  поэзии Байрона. Байрон и русская 

литература. Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их  

нерасторжимом  единстве  на фоне круговорота  времён  года.  Поэтическая  картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. Теория  литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О.  Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное 

и возвышенное?» рассказе. Рождественский рассказ (развитие представления). Рей Дуглас  

Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. Фантастика  в  

художественной  литературе  (развитие представлений).  

Устное народное творчество  

В мире  русской  народной песни  (лирические, исторические  песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек. Предания  как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  

«О  Пугачёве»,  «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. Народная  песня,  частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

Из древнерусской литературы  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  

Бранные  подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный  подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин   суд».  Изображение  

действительных  и  вымышленных  событий  —  главное новшество  литературы  XVII  века.  

Новые  литературные  герои  —  крестьянские  и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации плутами. «Шемякин  суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы 

любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Летопись.  

Древнерусская  воинская  повесть  (развитие представлений). Житие как жанр литературы 

(начальные представления). Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные 

представления).  

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  «Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  

направленность  комедии.  Проблема воспитания  истинного  гражданина.  Сотая  и  
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нравственная  проблематика  комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Теория  литературы.   Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  

классицизма  в драматическом произведении.  

Из литературы XIX века  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный  сатирик и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику 

Кутузова  в  Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 

представлений). Кондратий  Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земел. Текст думы К. Ф. Рылеева -  основа народной песни о Ермаке. Дума (начальное 

представление). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории 

и исторической  теме  в  литературе. Разно  плановость  содержания  стихотворения  — 

зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. («Я помню чудное 

мгновенье...»).  Обогащение  любовной  лирики  мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. «История  Пугачёва»  (отрывки).  Заглавие  

Пушкина  («История  Пугачёва»)  и поправка Николая  I («История пугачёвского  бунта»),  

принятая  Пушкиным как  более точная.  Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  

восстания  в  художественном произведении  и  историческом  труде  писателя  и  историка.  

Пугачёв  и  народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. 

Бунт «бессмысленный  и  беспощадный»  (А.  Пушкин).  История  создания  романа.  Пугачёв  в 

историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Роман  «Капитанская  дочка».  Пётр  Гринёв  —  

жизненный  путь  героя, формирование  характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 

—  нравственная красота  героини.  Швабрин  —  антигерой.  Значение  образа  Савельича  в  

романе. Особенности  композиции.  Гуманизм  и  историзм  Пушкина.  Историческая  правда  и 

художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные  мотивы  в  романе.  Различие авторской 

позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Теория   литературы.  Историзм  

художественной  литературы  (начальные представления). Роман (начальные представления). 

Реализм (начальные представления). Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  

писателе,  отношение  к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма  

«Мцыри».  «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф  и сюжет  поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). Николай  Васильевич  

Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к истории, исторической теме в 

художественном произведении. «Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  

создания  и  история постановки  комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  

теме.  Отношение современной  писателю  критики,  общественности к  комедии  «Ревизор».  

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна  финала,  немой  сцены,  своеобразие  действия  пьесы  «от  начала  до  конца 

вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  Комедия (развитие представлений), и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные 
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представления). «Шинель». Образ «маленького человека»  в литературе.  Потеря  Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя  

надежда согреться  в  холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.  Петербург  как  символ  

вечного адского  холода.  Незлобивость  мелкого  чиновника,  обладающего  духовной  силой  и 

противостоящего  бездушию  общества.  Роль  фантастики  в  художественном произведении.    

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе    (Тургенев  как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил 

Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История  

одного  города»  (отрывок).  Художественно-поэтическая  сатира  на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на  бесправии  народа  строй.  

Гротескные  образы  градоначальников.  Пародия  на официальные исторические сочинения.  

Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений). Литературная пародия (начальные 

представления). Эзопов язык (развитие понятия). Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ 

о писателе.  «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. Теория  литературы.   

Рассказ  (развитие  представления).  Художественная деталь (развитие представлений). Лев 

Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделённости  двух Россий. Противоречие между сословиями и  

внутри  сословий.  Контраст  как  средство      раскрытия  конфликта.  Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении  дворянства и народа.  

Теория  литературы.   Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие представлений). 

Композиция  (развитие  представлений).  Роль  антитезы  в  композиции произведений.   

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

А.  С.  Пушкин.  «Цветы  последние милей…», М.  Ю.  Лермонтов.  «Осень»,  Ф.  И. 

Тютчев. «Осенний вечер»,  А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о 

писателе. «Куст сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимопонимания, любви  и счастья в  

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория  литературы. Сюжет и 

фабула. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема 

в стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей Александрович Есенин. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв».  Поэма  на  историческую  тему.  Характер  

Пугачёва.  Сопоставление  образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,  С.  А.  Есенина.  Современность  и  историческое  

прошлое  в  драматической поэме Есенина. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий  рассказ о  писателе  (детство, юность,  начало творческого 

пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).   

Писатели улыбаются  

Журнал  «Сатирикон».  Тэффи,  О.  Дымов,  А.  Аверченко.  «Всеобщая  история, 

обработанная  «Сатириконом»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических событий 

и  способы  создания  сатирического  повествования,  иронического  повествования  о прошлом. 

М.Зощенко.  «История  болезни»,  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Пенсне».  Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе.  Мелочи  быта  и  их 

психологическое содержание. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о 

писателе. «Василий  Тёркин».  Жизнь  народа  на  крутых  переломах  и  поворотах  истории  в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь  юра  и  литературы.  

Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. Фольклоризм  литературы  (развитие    понятия). Авторские отступления как элемент 

композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин.  

«Дороги»   Лирические  и  героические  песни  в  годы  Великой Отечественной войны.  Их  

призывно-воодушевляющий  характер,  отражение  в  лирической  песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер  рассказа. Отражение  

военного  времени.  Мечты    и  реальность  военного  детства.  Дружеская атмосфера,  

объединяющая жителей деревни. Теория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.  Анненский.  «Снег»,  Д.  Мережковский.  «Родное»,  «Не  надо  звуков»;  Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи  мне, скворец, уголок...»;  Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. 

Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин.  «У  птицы  есть  гнездо...».  Общее  и  индивидуальное  в  

произведениях,  поэтов Русского зарубежья о Родине.   

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Конфликт  как  основа  сюжета  драматического произведения. Сонеты 

«Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой форме 

сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).   

Сонет как форма лирической поэзии. Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во 

дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII  век — эпоха расцвета  классицизма  в  

искусстве  Франции.  Мольер  —  великий  комедиограф  эпохи классицизма.  «Мещанин  во  

дворянстве»  —  сатира  на  дворянство  и  невежественных буржуа.  Особенности  классицизма  

в  комедии.  Комедийное  мастерство  Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.. Классицизм. Комедия (развитие понятий). Вальтер Скотт. 

Краткий рассказ о писателе. «Айвенго».  Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  

романе.  Главные  герои  и события.  История,  изображённая  «домашним  образом»:  мысли  и  

чувства  героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. Исторический роман (развитие представлений).  

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с искусством, 

возникновение и развитие творческой  самостоятельности. Теория  литературы.  Литература  

как  искусство  слова  (углубление представлений).  

  

 Из древнерусской литературы  
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 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  «Слово  о  полку  Игореве».  «Слово...»  как  величайший  

памятник  литературы Древней Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

русской женщины. Образ  Русской  земли.  Авторская  по-  в  «Слове...».  «Золотое  слово»  

Святослава.   Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы 

«Слова...».    

Из литературы XVIII  века  

Характеристика  русской  литературы  XVIII  века. Гражданский  пафос  русского 

классицизма. Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Учёный,  поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия  на  Всероссийский  

престол  ее  Величества  государыни  Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и  просвещения в произведениях Ломоносова.  Ода как 

жанр лирической поэзии.  Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные  интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии 

поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  Повесть «Бедная Лиза»,  стихотворение  

«Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  

Лиза».  Главные  герои  повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы.. Сентиментализм (начальные представления).  

Из русской литературы XIX века  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический 

образ моря. «Невыразимое».  Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана».  Жанр баллады 

в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  

символика  сна,  пугающий пейзаж,  роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  

преображения  традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини как 

средоточие народного духа и христианской  веры. Светлана  — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. Теория  литературы.   

Баллада  (развитие  представлений).  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 

создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема 

ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  

образов.  Чацкий  как  необычный  резонёр, предшественник  «странного  человека»  в  русской  

литературе.  Своеобразие  любовной интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная  

функция  вне-  сценических персонажей.  Образность  и афористичность языка. Мастерство  

драматурга  в создании речевых  характеристик  действующих  лиц.  Конкретно-историческое  

и  общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 

пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения  «К  Чаадаеву», «К  морю», «Пророк»,  «Анчар», «На  холмах  Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие  тем,  жанров,  

мотивов  лирики  Пушкина.  Мотивы  дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и 

чистота чувства любви. Слияние личных, философских    и  гражданских  мотивов  в  лирике  

поэта.  Единение  красоты  природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, 
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особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской  поэзии. «Евгений  Онегин».  Обзор  

содержания.  «Евгений  Онегин»  -  роман  в  стихах. Творческая  история.  Образы  главных  

Основная  сюжетная  линия  и  лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  

индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский  роман  в  зеркале  критики  (прижизненная  критики:  

В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев; «органическая»  критика:  Д.  А.  Григорьев;  «почвенники»  

—  Ф.  М.  Достоевский; философская  критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало «Моцарта  и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух  персонажах пьесы. Отражение  их 

нравственных позиций в сфере творчества. Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  

представления).  Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  

своих наблюдений» (В. Г. Белинский).  Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  

Вернер,  Печорин  и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина». 

Повесть  «Фаталист»  и  её  философско-композиционное  значениеие.  Споры  о романтизме  и  

реализме  романа.  Поэзия  Лермонтова  и  «Герой  нашего  времени»  в критике В. Г. 

Белинского. Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно,  и  грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк»,  «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, 

я  другой...», «Расстались  мы, но  твой портрет….», «Есть речи  —  значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные  мотивы,  образы  и  настроения  поэзии  

Лермонтова.  Чувство трагического  одиночества.  Любовь  как  страсть,  приносящая  

страдания.  Чистота  и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История  создания.  Смысл названия  поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма  о  величии  России.  

Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с «Божественной  комедией»  Данте,  

с  плутовским  романом,  романом-путешествием. Жанровое своеобразие  произведения. 

Причины незавершённости поэмы.  Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Теория   литературы.  Понятие о 

герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом  и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  

обличительный  пафос, сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  

издёвка,  беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые  ночи».  Тип  

«петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и одновременно  нежного,  доброго,  

несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям. Роль  истории  Настеньки  в  романе.  

Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в  понимании Достоевского. Теория   литературы. 

Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  «маленького  

человека»  в русской  литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория  

литературы.   Развитие  представлении  о  жанровых  особенностях рассказа.  
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 Из русской литературы XX века  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Из русской 

прозы XX века Беседа о  разнообразии видов  и жанров прозаических произведений XX  века, о 

ведущих прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

  «Тёмные  аллеи».  Печальная  история  любви  людных  социальных  слоев.  Поэзия»  и 

«проза» русской:. Лиризм повествования.  Теория  литературы.   Психологизм  литературы  

(развитие  представлений).  Роль художественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.   

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба  повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа  и  

«шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Приём гротеска в повести. 

Теория  литературы.   Художественная  условность,  фантастика,  сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. 

композиция рассказа.  Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного  

подвига,  непобедимости  человека.  Автор  и  рассказчик  в  произведении. Сказовая манера 

повествования.  Значение  картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. Теория литературы.  Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ  «Матрёнин  двор».  Образ  праведницы.  Трагизм  героини.  Жизненная основа 

притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий  обзор  и  изучение  трёх  монографических  тем  (по   выбору  учителя).  Поэзия 

Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.   Штрихи к портретам  

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы 

и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике  Есенина.  

Тема  России  —  главная  в  есенинской  поэзии.  Олицетворение  как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя  и  учащихся.  Новаторство  Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь,  на  меня  похожий...»,  «Бабушке»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не  

мной...», «Стихи  к  Блоку»,  «Откуда  такая  нежность?..»,  «Родина»,  «Стихи  о  Мосте».  

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения  о  человеке  и  природе.  

Философская  глубина  обобщений  поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO  DOMINI»,  «Тростник»,  «Ветер  войны».  Трагические  интонации  в  любовной 

лирике Ахматовой.  Стихотворения  о  любви, о  поэте  и поэзии.  Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти...», «Быть  знаменитым  некрасиво...».  Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака. 

Одухотворённая  предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных  тем  к 

современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай»,  «Весенние  строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».  Стихотворения  о  Родине,  о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  

тоническая  системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX - XX веков (обзор)  

А. С.  Пушкин.  «Певец»-,  М.  Ю.  Лермонтов.  «Отчего»,  В.  Соллогуб.  «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно Б.» («Я 

встретил вас — и всё .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди  

меня, и  я  вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание»  и др.  Романсы  и  песни  как 

синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, 

настроения человека.  

Из зарубежной литературы  
 Античная лирика. Гораций. Слово о поэте.  «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических  заслугах  - знакомство  

римлян с  греческими  лириками. Традиции оды в творчестве Державина и Пушкина.    Данте 

Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение  загробного),  аллегорический  (движение  идеи  бытия  от  

мрака  к  свету страданий  к радости, от заблуждений  к  истине, идея восхождения души  к  

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела)  и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие 

красоты поэзии  как  божественного  хотя  и  сотворённого  земным  человеком,  разумом  

поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям  Шекспир.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  «Гамлет» (обзор  с чтением отдельных  

сцен по  выбору  учителя, например:  монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й 

акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» —  «пьеса  на  все  века»  (А.  Аникст).  

Общечеловеческое    значение  героев  Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста  эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным  миром  «расшатавшегося  

века».  Трагизм  любви    Гамлета    и  Офелии. Философская  глубина  трагедии  «Гамлет».  

Гамлет  как  вечный  образ  мировой литературы. Шекспир  и русская литература. Теория  

литературы.  Трагедия  как  драматический  жанр    (углубление понятия).  

Иоганн  Вольфганг  Гёте.  Краткие  сведения  о  жизни  и    творчестве  Гёте.  

Характеристика особенностей эпохи Прошения. «Фауст»  (обзор  с  чтением  отдельных  

сцен  по  выбору  учителя,  например: «Пролог  на  небесах», «У городских ворот»,  «Кабинет 

Фауста»,  «Сад»,  «Ночь. Улица перед  домом  Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний  монолог  



 

156 

 

Фауста  из  второй  части трагедии). «Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  

Сюжет  и  композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  

Фауста  и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература. Теория  литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

Чувашский язык 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, интересам и возрастным особенностям обучающихся в 5-9 классах и 

включает следующие темы. 

    1. Я и моя семья. 

    2. Межличностные взаимоотношения со сверстниками и друзьями. 

    3. Школьное образование. 

    4. Мир профессий. 

    5. Досуг и увлечения. 

    6. Здоровый образ жизни. 

    7.  Морально-этические нормы поведения человека в обществе, природе. 

    8. Человек и природа. 

    9. Времена года. 

    10. Чувашская Республика – моя малая родина. 

    11. Родная страна. 

    12. Страны и народы мира. 

    13. Культурные достижения и традиции народов мира и России. 

    14. Научно-технический прогресс. 

    15. Средства массовой информации и коммуникации. 

    16. Глобальные проблемы современного мира. 

    Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

    Говорение 

    Диалогическая речь 

    Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении. Уметь вести: 

 этикетный диалог в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

социокультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог – побуждение к действию; 

 диалог – обмен мнениями; 

 комбинированный диалог. 

Объем диалога – не менее 4–5 реплик (5–7 классы); не менее 5–6 реплик (8–9 классы) со 

стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи:  

 описание; 

 сообщение; 

 рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения); 
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 характеристика (персонажей); 

 рассуждение (с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией (с опорой и 

без опоры) на прочитанный или услышанный текст, либо на заданную коммуникативную 

ситуацию).  

Объем монологического высказывания: 5 класс – 6 – 8 предложений, 6 класс – 8–10 

предложений, 7 класс – 10–12 предложений, 8–9 класс – 12–14  предложений.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аудио- и 

видеотекстов с разной сложностью и содержания. Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя, одноклассников в ходе урока и общения с ними; речь диктора радио и 

телевидения, выступления официальных лиц и др.; 

 полностью содержание несложных аудио- и видеотекстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале (время звучания таких текстов для аудирования – до 1 мин); 

 основное содержание аудио- и видеотекстов, содержащих наряду с изученным 

материалом незначительный незнакомый языковой материал (время звучания таких текстов для 

аудирования – до 2 мин); 

 выборочно интересующую информацию в зависимости от коммуникативной задачи. 

(Выборочное понимание интересующей информации предполагает умение выделять значимую 

информацию в одном или нескольких коротких текстах, опуская избыточную. Время звучания 

таких текстов для аудирования – до 1,5 мин). 

Содержание текстов для аудирования должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

  Чтение  
Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм учебные, а также несложные 

аутентичные (подлинные, неприспособленные для учебных целей) художественные, научно-

популярные и газетно-журнальные (публицистические) тексты, читать про себя и понимать их 

содержание. Типы текстов: рассказ, описание, статья, интервью, объявление, рецепт, реклама, 

стихотворение, басня, сказка и т.п. 

Умение читать и понимать тексты в зависимости от вида чтения: 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного лексического словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающее незначительное количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(поисковое/просмотровое чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Письменная речь 
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Различные виды списывания. 

Перевод небольших текстов с чувашского на русский язык, с русского на чувашский. 

Письменные языковые упражнения (фонетические, лексические, грамматические 

упражнения). 

Письмо по памяти, небольшие диктанты. 

Составление плана, тезисов устного и письменного сообщения. 

Письменные ответы на вопросы по тексту, картине. 

Сокращение текста. 

Написание поздравлений с праздниками (с днем рождения, Новым годом и т.д.). 

Написание личного письма. 

Написание сочинений-миниатюр.  

Написание сочинений-миниатюр по картине. 

Написание сочинений-миниатюр по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. 

Написание сочинений-миниатюр по наблюдениям или впечатлениям с использованием 

рассуждения. 

Написание кратких сообщений (аннотаций) о содержании книги, фильма. 

Написание проектной работы по заданному плану. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой компетенции (языковые 

знания)  

Графика 

Современный чувашский алфавит. Буквы чувашского алфавита.  

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах. 

Буквы о, ё, б, г, д, ж, з, щ, ц, ф, ъ. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв  е, э, и, ĕ, ÿ. 

Функции мягкого знака: смягчение согласных, расположенных после гласных а, ă, у, ы 

(ахаль, кукӑль, пуль, выльӑх) и разделение от букв е, я (тухья, çемье). 

Функция букв е, ё, ю, я в начале слова (ешчӗк, ёлка, юман, ялав). 

Функция букв е, ю, я после гласных (чие, каю, каять). 

Функция букв ю, я перед согласными (Анюк, выля). 

Знаки транскрипции. 

Орфография 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных.  

Перенос слов.  

Перенос слов с мягким знаком (ь) в середине слова. 

Перенос слов с разделительным мягким знаком. 

Перенос слов с двойными согласными. 

Правописание слов со звонкими согласными [б], [г], [д], [ж], [з], [Х], [Ч'] [Ç'], 

расположенных между гласными, между  предшествующими сонорными [в], [й'], [л], [м], [н], 

[р]   и последующим гласным. 

Правописание различных частей речи с удвоенными согласными (анне, виççӗ). 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине перед согласным. 

Правописание наречий. 

Правописание изученных частиц, послелогов, союзов.  

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений (такам, темиçе; никам, 

нимӗн). 

Правописание парных и повторяющихся слов.  

Правописание количественных и порядковых числительных в пределах 1000. 
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Правописание глаголов. 

Пунктуация 

Кавычки в собственных именах. 

Знаки препинания в конце предложений (.?!). 

Знаки препинания при междометиях (Ах! Мӗнле илемлӗ вӑрманта.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных  словах.  

Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при косвенной речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитировании. 

Знаки препинания  в неполных предложениях (Эпир яшка çирӗмӗр, вӗсем – пӑтӑ). 

Знаки препинания в простом предложении (Шупашкар – хула).  

Знаки препинания  в сложных предложениях. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков чувашского языка. 

Гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных. 

Твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные и их произношение. 

Сочетания звуков: [й’ӗ], [й’ӑ], [й’ӱ], [й’ы], [й’и]. 

Озвончение шумных глухих согласных между двумя гласными и между 

предшествующими сонорными [в], [й'], [л], [м], [н], [р]  и последующим гласным. 

Произношение слов со звуком [в]. 

Произношение слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Произношение слов с мягким знаком на конце и в середине слова: выльăх, Кольăпа. 

Произношение слов с удвоенными согласными. 

Звуки [л], [н], [т] перед аффиксом -и: хули, шкулти, çуни. 

Сингармонизм. Соблюдение закона сингармонизма при выборе аффиксов. 

Ударение в словах. Полные и неполные гласные. Ударные и безударные гласные. Место 

ударения в слове. Подвижность словесного ударения. 

Ударение во фразах. 

Слог. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги.  

Членение предложений на смысловые группы. 

Интонация в различных типах предложений. 

Интонация в предложениях с частицами, междометиями, однородными членами,  

вводными словами, прямой речью, в сложных предложениях. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексическая сторона речи 

Объем лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

без учета непереводимых слов – 2000 (включая усвоенные в начальной школе).  

Речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру чувашского народа.  

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. 

Слова, заимствованные из русского языка через устную речь (карçинкка, витре, сараппан 

и т.д.). 

Слова, заимствованные из русского языка через письменную речь (библиотека, ручка, 

компьютер и т.д.). 

Синонимы, антонимы, омонимы. 
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Фразеологизмы (ылтăн алă, хĕвел пăхать). Особенности перевода фразеологизмов на 

русский язык (дословная непереводимость). 

Повторяющиеся слова. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова: корень и аффикс. Основа слова. Словообразование и изменение форм слова. 

Аффикс как формообразующая и словообразующая морфема.  

Отличие структуры чувашских слов от структуры слов русского языка. 

Основные способы образования слов: 

1) аффиксация: 

образование глаголов от существительных (хуравла, ӗçле), прилагательных (кахаллан, 

кичемлен, хитрелет, пысӑклат),  подражательных слов (мӑрла, кӗрле, йӑлтӑртат, 

вӗлтӗртет), междометий (ахлат, эхлет); 

образование существительных от существительных (сутуçӑ, тӗрӗçӗ, этемлĕх, çынлӑх), 

глаголов (суйлав, кану, вĕренÿ, туйӑм, çиçĕм), прилагательных (йывӑрлӑх, тӗрӗслӗх);   

образование прилагательных от существительных (туслă, илемлĕ), глаголов (мухтанчӑк, 

вӗçкӗн), прилагательных (çаврака, начаркка, имшеркке); 

2) словосложение: 

образование парных слов: существительное + существительное (атте-анне, сĕтел-пукан);  

образование сложных слов: улмуççи = улма + йывӑç; сурхури = сурӑх + ура; 

3) переход слова из одной части речи в другую: Кĕркунне çулçӑсем саралаççĕ. Кĕркунне 

çитрĕ. 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Грамматическая сторона речи 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 
Морфологические признаки, синтаксическая функция имени существительного.  

Начальная форма существительных. 

Число имен существительных. Образование множественного числа существительных.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного числа.  

Русские существительные, не имеющие единственного числа, в чувашском языке 

(ножницы – хачӑ, хачӑсем; очки – куçлӑх, куçлӑхсем, но каникулы – каникул). 

Вопросы имени существительных: кам? мĕн? камсем? мĕнсем? 

Значения падежей.  

Падежные вопросы  существительных.  

Падежные формы существительных в единственном и во множественном числе. 

Согласование глаголов настоящего и прошедшего очевидного времени с 

существительными. 

Заимствованные из русского языка несклоняемые существительные. 

Форма принадлежности существительных. 

Замена имен существительных личными местоимениями. 

Имена существительные с аффиксом -чĕ (каçчӗ, шкултаччӗ.)  

Употребление существительных в речи.  

Частичный морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное 

Морфологические признаки, синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении.  

Вопросы прилагательного: мĕнле? мӗн тӗслӗ? 

Связь имени прилагательного с именем существительным, глаголом. 

Степени сравнения прилагательных и их образование.  

Прилагательные-синонимы, прилагательные-антонимы. 
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Самостоятельная форма прилагательных (илемлĕ – илемли, илемлĕскер, чипер – чиперри, 

чиперскер). 

Имена прилагательные с аффиксом -чĕ (илемлӗччӗ, капӑрччӗ). 

Сравнительная степень наречий и сравнительная степень прилагательных. 

Употребление прилагательных в речи.  

Частичный морфологический разбор имени прилагательного.  

Имя числительное 
Морфологические признаки, синтаксическая функция имени числительного в 

предложении. 

Количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные числительные и 

их образование. 

Обозначение времени, дат. 

Вопросы числительных. 

Полные и краткие количественные числительные. 

Сочетания кратких количественных числительных и существительных.  

Имена числительные с аффиксом -чĕ. (Эпӗ ун чух улттӑраччӗ.) 

Употребление числительных в речи. 

Частичный морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение 

Морфологические признаки, синтаксическая функция местоимения в предложении. 

Разряды местоимений. Личные местоимения (эпĕ, эсĕ, вăл, эпир, эсир, вĕсем). Возвратные 

местоимения (хам, ху, хăй, хамăр, хăвăр, хăйсем). Указательные местоимения (ку, çак, кашни, 

леш, акă, авă). Вопросительные местоимения (кам, мĕн, мĕнле, хӑш, миçе, мĕн чухлĕ). 

Отрицательные местоимения (никам, нимĕн, нимле, нихăш, нимĕн чухлĕ). Неопределенные 

местоимения (такам, темĕн, темле, тахăш, темĕн чухлĕ, темиçе). Определительные 

местоимения (пĕтĕм, пур).  

Изменение личных и возвратных местоимений по падежам. 

Согласование личных местоимений с глаголами. 

Связь местоимений с послелогами, частицами. 

Местоимения с аффиксом -чĕ. (Кӗнеке манраччӗ.) 

Употребление местоимений в речи.  

Частичный морфологический разбор местоимения. 

Глагол  

Морфологические признаки, синтаксическая функция глагола  в предложении. 

Начальная форма глагола.  

Времена глагола. Настоящее, будущее и прошедшее (прошедшее очевидное, прошедшее 

многократное). Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем, будущем и прошедшем 

времени. Утвердительная и отрицательная формы.  

Настоящее время в значении будущего.  

Настоящее время в значении прошедшего. 

Вопросы глаголов. Классификация глаголов по вопросам. 

Согласование глаголов с существительными и местоимениями. 

Форма возможности-невозможности действия разных времен глаголов. 

Наклонения глагола (изъявительное, повелительное, сослагательное). Настоящее, будущее 

и прошедшее время в изъявительном наклонении.  

Употребление глаголов в речи.  

Частичный морфологический разбор глагола. 

Безличные формы глагола 

Инфинитив 
Способы образования инфинитива.  
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Вопрос инфинитива мӗн тума? 

Особенности инфинитива в чувашском языке в сравнении с инфинитивом в русском 

языке. 

Употребление инфинитива в речи. 

Деепричастие 
Деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен), -а(-е), -иччен, -массерен(-мессерен).  

Утвердительная и отрицательная формы деепричастия. 

Употребление деепричастий в речи.  

Причастие  

Морфологические признаки, синтаксическая функция причастия в предложении.  

Образование причастий настоящего, будущего, прошедшего времени. Утвердительная и 

отрицательная формы. 

Существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (вулакан ача, вуланă 

ача). 

Причастия долженствования. Образование отрицательной формы.  

Самостоятельная форма причастий (вулани, вуласси). 

Склонение причастий. 

Употребление причастий в речи.  

Частичный морфологический разбор причастия. 

Наречие 

Морфологические признаки, синтаксическая функция наречия. 

Разряды наречий по значению. Наречия образа действия (мӗнле? хӑвӑрт, ерипен, 

сасартӑк). Наречия времени (хӑçан? паян, ялан, кӑçал; хӑçанччен? халиччен, паянччен, 

ӗнерччен; хӑçантанпа? иртенпе, ӗнертенпе). Наречия места (ӑçта? кунта, ниçта, йӗри-тавра; 

ӑçтан? кунтан, ниçтан, унтан; ӑçталла? кунталла, унталла, каялла). Наречия меры (мӗн 

чухлӗ? кӑшт, ытла, питӗ, пӑртак; мӗн таран? мӗн тери?). Наречия причины (мӗншӗн? ахаль).  

Наречия-антонимы (паян – ыран, çулла – хӗлле, кунта – унта). 

Степени сравнения наречий, способы их образования. 

Образование сравнительной степени наречий образа действия.  

Сравнительная степень некоторых наречий места (кунта – кунтарах, таçта – таçтарах), 

наречий времени (час – часрах, ӗлӗк – ӗлӗкрех, анчах – анчахрах, халь – хальтерех), наречий 

меры (ытла –ытларах, пӑртак – пӑртакрах). 

Образование превосходной степени наречий образа действия (аран-аран, хуллен-хуллен). 

Употребление наречий в речи. 

Частичный морфологический разбор наречия. 

Подражательные слова 

Морфологические признаки, синтаксическая функция в предложении.  

Вопрос подражательного слова мӗнле? 

Особенности подражательных слов в чувашском языке в сравнении с русским. 

Употребление подражательных слов в речи. 

Служебные части речи 

Послелоги 

Морфологические признаки. 

Роль послелогов в словосочетаниях и предложениях. 

Место послелогов в предложении. 

Изменяемые и неизменяемые послелоги. 

Употребление послелогов с различными частями речи. 

Выражение различных смысловых отношений с помощью послелогов. 

Употребление послелогов в речи. 

Союзы 
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Морфологические признаки.  

Сочинительные (тата, ни-ни, та, те, анчах, çапах, пӗр-пӗр, пӗрре-тепре)  и 

подчинительные (мӗншӗн тесен, тесе, тесен, пулсан та, пулин те) союзы.  

Роль союзов в простых и сложных предложениях. 

Союзы и частицы. 

Употребление союзов в речи. 

Частицы 

Морфологические признаки. Роль частиц в речи. 

Разряды частиц по значению. Отрицательные частицы мар, çук. Вопросительные частицы 

-и, -ши. Указательные частицы акӑ(ак), авӑ (ав).  

Выделительно-ограничительные частицы çеç, кӑна, анчах. Уточняющая частица шӑп(ах). 

Частица тен со значением сомнения. Усилительные частицы та, те, чи, вӗт.  

Употребление частиц в речи. 

Междометия 

Морфологические признаки. Отличие междометий от самостоятельных и служебных 

частей речи.  

Значение междометий. 

Употребление междометий в речи. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Понятие о словосочетании.  

Основные признаки словосочетания.  

Структура словосочетания.  

Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Смысловая и грамматическая связь слов в словосочетаниях. 

Виды словосочетаний по способу выражения главного слова: именные и глагольные.  

Способы связи слов в словосочетании (с помощью аффиксов, послелогов, порядком 

расположения). 

Употребление словосочетаний в предложениях. 

Частичный синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Основные признаки предложения. Отличие предложения от словосочетания. 

Связь слов в предложениях.  

Виды предложений по цели высказывания  и интонации.  

Утвердительные и отрицательные предложения.  

Образование отрицательных предложений. 

Способы образования вопросительных предложений. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения.  

Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения, способы их выражения.  

Дополнение, определение, обстоятельство и их вопросы. 

Виды предложений по наличию второстепенных членов: распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Употребление в речи распространенных и нераспространенных предложений. 

Разбор простого предложения (по членам предложения).  

Виды предложений по структуре 

Двусоставные и односоставные предложения.  

Типы односоставных предложений: назывные и глагольные (определенно-личное, 

неопределенно-личное, безличное).  
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Полные и неполные предложения. 

Употребление в речи двусоставных и односоставных предложений. 

Простое осложненное предложение 

Предложения с однородными членами.  

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Взаимосвязь обобщающих 

слов и однородных членов предложения. Способы выражения обобщающих слов. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Предложения с обращениями. Место обращения в предложении.  

Предложения с вводными словами.  

Употребление в речи предложений с однородными членами,  обобщающим словом при 

однородных членах, обращениями,  вводными словами. 

Сложное предложение 

Состав сложного предложения. Средства связи простых предложений в составе сложного. 

Основные виды сложных предложений. 

Сложносочиненное предложение (ССП).  

Простые предложения с однородными членами и ССП. Границы простых предложений в 

составе ССП.  

Грамматические основы сложносочиненных предложений. 

Смысловые отношения и средства связи между частями ССП.  

Основные группы ССП: сложносочиненные предложения с соединительными союзами 

та, те, тата, сложносочиненные с противительными союзами анчах, çапах, 

сложносочиненные предложения с разделительными союзами те-те, е-е, пӗрре-тепре, ни-ни. 

Употребление в речи сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение (СПП). 

Структура СПП. Место придаточной части по отношению к главной.  Средства связи 

между главным и придаточными предложениями в составе СПП: союзы, союзные слова, 

послелоги, аффиксы, порядок расположения.  

Основные группы СПП: СПП с придаточными в роли подлежащего, СПП с придаточными 

в роли сказуемого, СПП с придаточными определительными, СПП с придаточными 

изъяснительными (дополнительными), СПП с придаточными обстоятельственными.  

Преобразование сложноподчиненных предложений в простые, простых в сложные. 

Употребление в речи сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи.  

Прямая речь и косвенная речь.  

Структура предложений с прямой и косвенной речью.  

Место слов автора и прямой речи.  

Глаголы, вводящие прямую речь в предложение.  

Лицо глаголов говорения, вводящие косвенную речь в предложение. 

Преобразование прямой речи в косвенную.  

Диалог. Структура диалога. Обращения и вводные слова. 

Цитата. Способы цитирования.  

Употребление в речи предложений с прямой и косвенной речью, цитатами. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Я, моя семья и мои друзья.  

Межличностные отношения. Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье.  
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Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, предметы 

мебели, предметы интерьера. Работа по дому 

Досуг и увлечения.  

Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 

Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. 

 Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

 Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные мероприятия.  

Мир профессий.  

Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом 

Человек и окружающий мир. 

 Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. 

 Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна.  
Географическое положение, население. Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение 

к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными речевыми 

функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать 

основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную речевую задачу.  

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

-речь учителя и одноклассников; 

-тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

- информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных 

текстов; 

-разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный;  

-разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; 

описания; диалоги; телефонные разговоры; интервью; инструкции; прогноз погоды; 

объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 
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Чтение 

У учащихся развиваются следующие умения: 

- умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. Объём 

текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество 

незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических 

единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

-умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и 

др. 

Письмо 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 
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Лексический запас в объёме 1200 лексических единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе), предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, 

интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, 

различные способы словообразования  

- глаголов: 

 dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(organize); 

-существительных:  

-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), 

-ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных:  

un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), 

-ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

-наречий: -ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

-образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

-образование существительных от прилагательных (rich people — the  rich). 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями  

3. Имя числительное 

 составные числительные  

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to 

understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий  

 видо-временная форма Past Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect  в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы  

6. Наречие 

 выражения частотности  
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7. Предлог 

 предлоги места и направления  

 предлоги времени  

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении  

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа  

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных  

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения  

 неопределённые местоимения  и их производные; 

 количественные местоимения  

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему).  

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon 

as, after, till, until, if; 

 условные предложения: (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения  

2. Артикль 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам  

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 
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 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing  

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

 сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let  

 прилагательное + неопределённая форма глагола  

 -инфинитив в качестве определения  

 страдательный залог с неопределённой формой глагола  

 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы  

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа  

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными  

 наречия high/highly,  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect  

 модальные глаголы и их эквиваленты; 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов  

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма 

глагола»  

 конструкция I wish  

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы  

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь 

идёт о расписании, графике, заведённом порядке  



 

170 

 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем  

 «объектный падеж с причастием настоящего времени»  

 словосочетания с формами на -ing, -ed  

3. Союз 

 союзы сочинительные  

 союзы подчинительные  

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы  

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

История 

 История Древнего мира.  

Введение. Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль архео-

логических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник 

наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. Родословная. Россия –

многонациональное государство. Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам 

в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Первобытные собиратели и охотники. 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и 

охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Постепенное 

расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных 

шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община». Возникновение искусства и религии. 

Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Последствия перехода к производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». 

Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 

«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые 

и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени 

по годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначе-

ния дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Древний Египет 



 

171 

 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и 

служба вельмож. Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 

Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Западная Азия в древности. 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья, Города 

шумеров — Ур и Урук. Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долго-

вого рабства. Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иш-тар. 

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, 

математика). Литература: сказания о Гильгамеше. Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. 

Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Библейские 

мифы и сказания  Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийская держава. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское 

и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Образование 

Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий 

Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. 

Состав войска («бессмертные» полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, 

сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; 

вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя 

и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Древняя Греция  
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Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Критское царство. Раскопки дворцов. 

Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. 

Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар). Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Понятие «полис». Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные ус-

ловия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое 

рабство. Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены 

в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация 

повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения 

колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские 

игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян 

в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на 

Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины 

победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».  

Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, 

рабы. Использование труда рабов.Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. 

Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель ). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская 

демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции.  Перикл во главе 

Афин. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к 

власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. 

Разгром войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 
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Вавилон. Личность Александра Македонского. Распад державы Александра после его смерти. 

Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская 

библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли,      

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, 

греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты.  

Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. 

Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».Возникновение республики. 

Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над 

Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право 

вето». Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима 

над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание 

войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Понятия «триумф», «провинция». Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник 

рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры. Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности 

восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Превращение 

римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 

Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против 

Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор». Поражение сторонников 

республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданс-

ких войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и 

других республиканских должностей,     пожизненное звание императора). Понятия «империя», 

«император», «преторианцы». Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и  преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и 

гибель Нерона. Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о 

жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве  Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 
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Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». Расцвет Римской империи. 

Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление 

Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания римлян. 

Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея  Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. Роль археологических раскопок Помпеи для исторической 

науки. 

Разгром  Рима германцами падение Западной Римской  империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть.  

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их 

прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». Разделение Римской империи на 

два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в 

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 

полководца Стилихона с готами. Взятие Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. 

Ликвидация власти императора на Западе. 

История России 

Русь Древняя 

Восточные славяне в древности. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья Межэтнические контакты и взаимодействия. Соседи восточных славян. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Тюркоязычные предки чувашей в 

древности. Формирование Древнерусского государства. Образование древнерусского 

государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

киевские князья. Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Владимир 

Святославич. Принятие христианства. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

Святославич. Христианство и язычество. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе 

Мудром. Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь 

я ее соседи. Культура Древней Руси. Быт и нравы. Древнерусская культура. Былинный эпос 

Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). 

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, 

декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.  

Политическая раздробленность 

Начало раздробления Древнерусского государства. Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. 

Политическая раздробленность: причины последствия. Главные политические центры Руси. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально—

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 
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Нашествие с Востока. Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь 

и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Русь и Золотая Орда. Зависимость 

русских земель от Орды и ее последствий. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. Население Чувашского Поволжья под игом Золотой орды. Русь и Литва. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Культура Русских земель в XII-XIII 

вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие 

местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля.  

Русь Московская 

Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Москвы Московская Русь в 

ХIV—ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба 

за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Москва-центр 

борьбы с ордынским владычеством. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского.  

Московское княжество и его соседи в конце XIV-середине XV. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. Создание единого Русского государства и 

конец ордынского владычества. Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды. Московское государство в конце XV-начале XVI века. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. Церковь и государство в конце XV-началеXVI века. 

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система землевладения. Структура 

русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. Религия и церковь в 

средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Реформы Избранной рады. Московское государство в ХVI в. 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

гг. и их значение. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в ХVI в. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, се итоги и последствия. Вхождение Чувашии в состав 

России. Построение Свияжска. Опричнина: причины, сущность, последствия. Просвещение, 

устное народное творчество, литература в XIV-XVI веках. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». Архитектура и 

живопись в XIV-XVI веках. Быт и нравы ХVI века. Архитектурные памятники. 

История Средних веков 

Западная Европа в раннее Средневековье 



 

176 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Великое переселение народов и 

образование германских королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда».  

Христианская церковь в раннее средневековье. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Империя Карла Великого: возникновение, расцвет и распад. Держава Каролингов: этапы 

формирования. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Среди невзгод и опасностей: 

Западная Европа в 9-11 вв. Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Византийское тысячелетие. Византийская империя в IV—ХI 

вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов.  Культура Византии. Развитие наук, архитектурные памятники.  

Образование славянских государств. Ранние славянские государства. Болгария, Великая 

Моравия, Чеxия, Польша. Формирование феодальных отношений в странах Европы. Рождение 

новой религии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Мир ислама. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура.  

Расцвет Средневековья 

Сеньоры и вассалы. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Средневековая деревня. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. Средневековый город. Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города—республики. Облик средневековых городов. Быт 

горожан. Католическая церковь в XI-XIII веках. Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие, Отношения светской власти и церкви. Духовно—

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков.  Крестовые походы. Цель походов, социальный состав, итоги походов. Франция: 

долгий путь к единству. Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии и   Франции.  Борьба Франции с Англией. Французские 

короли. Англия: от нормандского завоевания до парламента. Английские короли. Политика 

английских королей.  Созыв парламента. Несбывшиеся надежды германских императоров. 

Образование, наука и философия в эпоху расцвета средневековья. Культура средневековой 

Европы. Представления средневекового человека о мире, Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы  и  университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стиль и в художественной  культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Время соборов. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

«Осень» Средневековья 

Столетие бедствий. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера. Самая долгая война в истории. Противостояние Англии и Франции. Столетняя 

война: Жанна д’Арк. Трудный путь к торжеству королевской власти. Борьба Людовика XI и 

Карла Смелый. Война Алой и Белой розы. Объединение Испании. Реконкиста. Культура 

Западной Европы в XIV-XV вв. Зарождение портретной живописи. Развитие книгопечания. 

Эпоха Возрождения.  Польша в XIV-XVвв. Гуситские войны. Гуситское движение в Чехии. 
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Полумесяц против креста. Держава потомков Османа. Экспансия турок—османов и падение 

Византии. положение покоренных народов. Индия, Китай. Географическое положение. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султана, касты. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Искусство Китая и 

Индии. В глубинах Азии: державы Чингисхана и Тимура. Народы и государства Африки и 

Америки. Местное население Африки. Древние цивилизации Америки. Повторительно-

обобщающий урок по курсу «История средних веков». Историческое и культурное наследие 

Средневековья.  

Россия на рубеже XVI-XVII  

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Царствование Б. Годунова. Смута. 
Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. 

Окончание Смутного времени. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 

1649 г. Новые явления в экономике. Экономические последствия Смуты.  Рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Основные сословия 

российского общества. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. Политическое развитие страны. Власть и 

церковь: церковный раскол. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Народные движения. Причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

пол предводительством С. Разина. Участие Чувашского народа в Крестьянской войне под 

предводительством С.Т.Разина. Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. Образование и культура в XVII веке. Традиции и новые веяния, усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные 

стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Сословный быт. Обычаи и нравы. Быт и обычаи 

различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).  

 Россия при Петре I 

Предпосылки петровских преобразований. Начало царствования Петра I Азовские 

походы. Великое посольство. Петр I. Россия на рубеже веков. Северная война 1700-1721 гг.   
Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Реформы 

Петра I. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  

Экономика России в первой четверти XVIII века. Новые явления в экономике страны.  

Народные движения первой четверти  XVIII века. Социальные движения в первой четверти 

ХVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.   Изменения в 

культуре и быту в первой четверти XVIII века. Нововведения в культуре. Просвещение и 
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научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие 

Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. Дворцовые перевороты. Причины, сущность, последствия. Дворцовые 

перевороты. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Расширение привилегий дворянства.  
Внешняя политика в 1725-1762 гг. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Россия в 1762-1801 

Внутренняя политика Екатерины II. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. 

Крестьянская война под предводительством Пугачева в Чувашии. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века.  Внешняя политика Екатерины 

II. Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).   

Внешняя политика Екатерины II. Россия при Павле I. Российская империя в конце ХVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Наука и образование. Просвещение. Развитие 

общественной мысли.  Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. 

Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Художественная культура. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи.  Художественная культура.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия 

Технические открытия и выход к мировому океану. Новые изобретения. Встреча миров. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.  
Усиление королевской власти. Абсолютизм в Европе. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Дух предпринимательства преобразует экономику. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в ХУI - начале ХУII в. Возникновение мануфактур Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. Развитие мировой 

торговли. Биржи и банки. Новые ценности преобразуют общество. Сословия. Повседневная 

жизнь. Высокое возрождение. Идеи гуманизма в литературе и музыке. Эразм Роттердамский, 

Томас Мор, Франсуа Рабле, Ульям Шекспир. Гуманистические традиции в изобразительном 

искусстве Западной Европы. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Питер Брейгель 

Старший.  Рождение новой Европейской науки. Взгляды на движение планет. Начало 

реформации в Европе. Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. Распространение реформации в 

Европе.  Жан Кальвин, кальвинистская церковь, Орден иезуитов. Борьба пап с реформацией.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII. Мария Кровавая и ее политика 

контрреформации. Правление «Доброй королевы Лиззи». Религиозные войны и укрепление 
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абсолютной монархии во Франции. Борьба католиков с гугенотами. Генрих Наваррский - 

король Франции.  

Ранние буржуазные революции 

Нидерландская революция и рождение свободной республики Голландии. Цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  Парламент против короля. Революция 

в Англии. Английская революция ХVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии в Англии.  

Международные отношения в XVI-XVIII вв. Международные отношения в раннее Новое время. 

Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя 

война: Вестфальский мир.  

Эпоха просвещения. Время преобразований 

Век Просвещения. Развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в..  

Художественная культура эпохи просвещения. Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие 

науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретателя. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра.  Промышленный переворот в Англии. Ткацкие 

станки, создание паровой машины. Зарождение движения луддитов. Английские колонии в 

Северной Америке. Первые поселения. Борьба пуритан с местным населением. Война за 

независимость. Война североамериканских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; «отцы—основатели». Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции. Начало и основные этапы революции. Политические течения 

и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции.  Великая французская революция. От монархии к республике. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Колониальный период в Латинской Америке 

Колониальный период в Латинской Америке. Колонии Испании и Португалии в 

Латинской Америке. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Хозяйственная жизнь, сословия, религия. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации.  Империя Великих Моголов. Правление сегунов в Японии. Закрытие Китая и 

Японии.  

Россия в первой половине XIX в 

Внутренняя  политика Александра в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования Александра. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Внешняя политика в 1801-1812 гг. Россия в международных 

отношениях начала ХIХ в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к 

России Финляндии. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 

реформ. Отечественная война 1812 г. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные 
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этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г.  Заграничные походы русской армии. Заграничный поход 

русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка.  Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 

гг. Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I.  Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны 1812 г. Общественное движение при Александре I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева.  

Династический кризис 1825г.  Выступление декабристов. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие в 20-50-

е гг XIX в. Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф Канкрина. Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. Европейская политика, 

восточный вопрос. Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля. Общественное движение в годы 

правления Николая I. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин 

и др.) и западники (К. Д.  Кавелин. С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -

социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения.(1ч) 

Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. Образование и наука.  Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 

Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.  Русские первооткрыватели 

и путешественники.  Географические экспедиции, их участники. Художественная культура. 

Быт и обычаи. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: 

стили (русский ампир, классицизм), зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры 

первой половины ХIХ в. в мировую культуру.  

Россия во второй половине XIX в 

Накануне отмены крепостного права. Необходимость и предпосылки реформ. Император 

Александр II и его окружение. Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы.  Крестьянская реформа 1861 г. 
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Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Отмена крепостного права в Чувашии. Либеральные реформы 60-70-х гг.  Земская, судебная, 

военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870—х гг. Национальные 

движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоев населения России. Общественное движение. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). 

Организации, тактика. Кризис революционного народничества. Революционное народничество 

второй половины 60-х-нач 80-хгг. Зарождение российской социал—демократии. Начало 

рабочего движения.  Внешняя политика Александра II. Европейская политика. Присоединение 

Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 

конца ХIХ в. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг; роль России в освобождении балканских 

народов. Внутренняя политика Александра III. Начало царствования Александра III. Изменения 

в сферах государственного управления, образования и печати.  Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 

на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. 

Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Положение 

основных слоев общества. Кризис народничества. Внешняя политика России  Александра III.  

Ослабление российского влияния на балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика.  Просвещение и наука Культура России во второй половине ХIХ в.  Достижения 

российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. 

М. Сеченов и др.). Развитие образования. Литература и изобразительное искусство. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. 

Достоевский). Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре Х1Х в.  

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Технические изобретения.  Индустриальное общество. 

Изменения в социальной структуре общества. Изменения в условиях жизни населения городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. Выдающиеся научные деятели и их открытия. XIX век в зеркале 

художественных изысканий. Искусство XIX века в поисках новой картины мира. Либералы, 

консерваторы и социалисты. Лидеры консервативной, либеральной, радикальной партии. 

Распространение социалистических идей: социалисты—утописты. Выступления рабочих. 

Строительство новой Европы 
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Консульство и образование наполеоновской империи.  Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Политическое развитие европейских стран  1815— 1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Англия: сложный путь к величию и процветанию.  Движение 

за избирательную систему. Чартизм. Начало правления королевы Виктории. Франция Бурбонов 

и Орлеанов.  Итоги июльской революции. Луи Наполеон Бонапарт. Франко—германская война, 

колониальные войны.  Франция: революция 1848г и вторая империя. Итоги февральской 

революции. Германия: на пути к единству. Процесс объединения Германии. Образование 

Северогерманского союза. « Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Процесс объединения 

областей Италии. Национальный лидер -Камилло де Кавур.   Война, изменившая карту Европы. 

Парижская Коммуна. Франция — от  Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв 

Германская империя в конце XIX- начале XX в.  Экономическое развитие. «Новый курс» 

Бисмарка. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Великобритания в Викторианскую 

эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, внутренняя и  внешняя  политика, расширение 

колониальной империи. Франция: Третья республика. Экономическое развитие, формирование 

радикальной партии, рабочего движения. Создание колониальной империи. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. Экономическое развитие. Политика Виктора Эммануила III. 

Эра Джолитти.   От Австрийской империи к Австро-Венгрии.  Революционное движение в 

Вене, Чехии, Венгрии. Создание двуединой монархии.  

Две Америки 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  США: 

империализм и вступление в мировую политику. Соединенные Штаты Америки во второй 

половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн.  Латинская Америка в XIXвеке-начале XXв. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Традиционные общества 

Япония  на пути модернизации. Внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Китай: сопротивление реформам. Империя Цин, «закрытие» 

страны, опиумные войны, движение тайпинов.  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. Распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Африка: континент в эпоху перемен. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Международные отношения 

Международные отношения. Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового 

времени. 

Россия на рубеже  XIX-XX вв 
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Государство и российское общество в конце XIX в -нач XX в. Территория. Население. 

Социальная структура, положение основных групп населения.  Экономическое развитие 

страны. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос.  Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай II , его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Создание партий. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. 

А. Столыпин). Самодержавие и общество. Внешняя политика. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Русско—японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая российская революция (1905— 1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. 

И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение революции. 

Нарастание революционного движения в Чувашии. Экономические реформы. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение.  Политическая  жизнь  в  1907-1914 гг. Политическая и 

общественная жизнь в России.III и IV Государственные Думы. Духовная жизнь Серебряного века. 

Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

ХХ в. — составная часть мировой культуры.  Россия в первой мировой войне. Россия в Первой 

мировой войне. Международные противоречия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Формирование двух 

военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. 

Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Великая российская революция 

Свержение монархии.  Россия   весной-   летом 1917 г. Октябрьская революция. Россия в 

1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г. от Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их 

лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Формирование советской государственности. Становление советской власти. Первые декреты. 

Создание советской государственности. В. И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая 

политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал, политика военного 

коммунизма.  Начало Гражданской войны. На фронтах Гражданской войны. Гражданская война 

в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: 
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мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «3еленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 

войны. Причины победы большевиков. Экономический и политический кризис в конце 1920 — 

начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж 

в Кронштадте).  

Раздел СССР на путях строительства нового общества 

Переход к нэпу. Переход к новой экономической политике. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания.  Образование СССР. СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Международное  положение   и   внешняя политика в 20-е 

гг. Созыв международных конференций. Политическое  развитие в 20-е годы. Политическая жизнь в 

1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьба за лидерство в партии и 

государстве.  Духовная жизнь СССР в 20-е годы.  Социалистическая индустриализация. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.  Политическая 

система СССР в 30-е гг. Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Духовная жизнь в 30-е гг. Культура и 

духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки, 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна 

в конце 1930-х — начале 1940-х гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг. Основные направления 

внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-

Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая 

деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война е Финляндией и ее итоги.  

Великая Отечественная война 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной войны.  

Московская битва. Сталинградская битва. Сражение на Курской Дуге. Наступательные 

операции 1943-1944 годов. Берлинская операция. CCCР на завершающем этапе Второй миррой 

войны.  Дети-герои Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война 1941—1945 

гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики 

тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской 

коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий 

вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. Итоги Великой 

Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. 

Жуков. К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.).  

Раздел СССР в 1945-1953 гг 
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Восстановление экономики. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 

Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 

социально-политического развития.  Политическое развитие. Усиление роли государства во 

всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании 1940—х гг. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. Внешняя политика. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 

лагеря.  

СССР в 1953-середине 60-х гг 

Изменения политической системы. Советское общество в середине 1950-х — первой 

половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий.  Экономика СССР в 1953-1964гг. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. «Оттепель» в духовной жизни. Определение «оттепель». 

Характеристика данного периода. Основные явления в духовной жизни.  Политика мирного 

сосуществования. Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира».  

СССР в середине 60-х-середине 80-х гг 

Консервация политического режима. Концепция развитого социализма. Конституция 

СССР 1977 г.  Экономика «развитого социализма». Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и  результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно—государственной номенклатуры. Общественная жизнь в середине 

60-х-середине 80-х гг. Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах 

культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 

Повседневная жизнь людей. Политика разрядки:   надежды  и  результаты. СССР в системе 

международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности в отношениях Восток— Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки.  

Перестройка в СССР (1985-1991) 

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. СССР в годы перестройки (1985—

1991). Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. 

Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация 

и гласность. Августовский политический кризис 1991. Национальная политика и 

межнациональные отношении, кризис 1991г, подписание Беловежского соглашения.  

Экономические реформы 1985-1991 гг. Экономические реформы, их результаты. Перемены и 

повседневная жизнь людей в городе и селе. Политика гласности. Изменения в культуре и 

общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Диалектика нового 

мышления. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Новое политическое мышление. Его 
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воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 

роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 

мышления.  

Россия в конце XX –начале XXI  в 

Российская экономика на пути к рынку. Нарастание экономического кризиса. 

Экономические меры-«Шоковая терапия», начало приватизации, дефолт 1998г. Политическая 

жизнь: Россия на пути к демократическому обществу и правовому государству. Принятие 

конституции 1993 г. Противостояние Б.Н.Ельцина и Верховного Совета. Многопартийность. 

Работа Государственной Думы. Духовная жизнь России. Новые направления в культуре. 

Искусство в Чувашии.  Строительство обновленной Федерации. Основные направления 

национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Геополитическое положение 

и внешняя политика России. Внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье.  

Россия в начале XXI в 

Политическое развитие. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране. Сохранение целостности России, укрепление государственности. 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Экономика России в 2000-2007 гг. Развитие экономики и социальной сферы. Переход к 

политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Повседневная жизнь и духовная жизнь общества. Культура и духовная 

жизнь общества в начале ХХI в. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура 

в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной 

церкви с Русской зарубежной церковью.  Россия на путях к инновационному развитию. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных  отношений.  

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
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Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

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 XXIв. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
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Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

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 XXIв. 

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 постин-дустриальное 

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 межнациональ-ных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
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Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

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 органи-зации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

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 

Наука география 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Земля и её изображение 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

История географических открытий 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной 

Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские 

кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Путешествие по планете Земля 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для 

природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Природа Земли 
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Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Земля как планета 

Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их 

главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на 

поверхности Земли. Тепловые пояса.  

Географическая карта 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. 

Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Литосфера 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод, ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

Атмосфера 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

Биосфера 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. 

Почва и географическая оболочка 

Почва. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 
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окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Литосфера — подвижная твердь 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной 

коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними 

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. 

Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Атмосфера — мастерская климата 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических 

поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: 

широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. 

Мировой океан — синяя бездна 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Географическая оболочка — живой механизм 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты. Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Человек — хозяин планеты 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 

«Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География 

религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

Африка — материк коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира — Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность 

размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от 

Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Австралия — маленький великан 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз — страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания — островной регион. Влажный тропический 
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климат и небогатый природный мир островов. 

Антарктида — холодное сердце 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Южная Америка — материк чудес 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка — самая полноводная река планеты. Реки — основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы 

Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Северная Америка — знакомый незнакомец 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое 

строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки. Великие Американские 

озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население. Регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Евразия — музей природы 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина 

суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия — древнейший центр человеческой цивилизации. Южная 

Азия — самый населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Взаимоотношения природы и человека 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений.  

Географическая карта и источники географической информации 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Россия на карте мира 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

История изучения территории России 
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Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления. 

Климат России 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов 

России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

Гидрография России 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Почвы России 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Крупные природные районы России 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля.  

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. 

Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта 

рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 

Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
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воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный 

мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 

Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 

равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий 

Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный 

рельеф территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой 

и прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 

тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 

магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 

территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 

побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной 

зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек 
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Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Россия на карте 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в 

XIV— XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: 

огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое 

положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное деление России и его 

эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и 

национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 

хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. 

Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России.  

Природа и человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 

и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 

освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и 

населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 

комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

Население России 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Отрасли хозяйства России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 
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Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные 

комплексы. Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. Транспорт и его роль в национальной 

экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и 

воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее 

элементы. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 

— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. Европейский Северо-Запад, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности 

района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности 

района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. Калининградская область — 

самая западная территория России. Регион Центральная Россия, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, 

культурный и административный центр страны. Выгодность экономико-географического 

положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые 

ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Европейский Юг, его 

географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район 

страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства 

и рекреационного хозяйства. Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. Урал, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и 

богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая 

база; центр тяжелого машиностроения. Западная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. Восточная Сибирь, ее географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 
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природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в 

стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. Дальний Восток, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов. 

Биология 

Живой организм: строение и изучение   
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 

организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в 

клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Многообразие живых организмов 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. Биологическое разнообразие Чувашии. 

Среда обитания живых организмов  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Приспособленность организмов, живущих в Чувашии, к 

разным средам обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, 

донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Человек на Земле  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Охрана природы в Чувашии. 

Красная книга Чувашии. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни.  Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

Строение и свойства живых организмов 
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Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 

растительной и животной клеток. 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 

биологическое значение. 

Понятие ткань. Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 

функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение. Соцветия. Плоды, их 

значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Жизнедеятельность организмов 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное 

питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные 

животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и 

функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части. 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
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размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 

ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологическая 

система. 

Организм и среда 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. Природное сообщество. Экосистема. Структура и 

связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Царство Прокариоты 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Царство Грибы 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Грибы Чувашии, их хозяйственная ценность. 

Царство Растения 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 

биоценозах 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
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семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. Остановиться на изучении растений Чувашии и 

их охране. Такие изменения вводятся с целью воспитания у детей любви к родной природе 

и для того, чтобы учащиеся уже с 7 класса могли внести свой вклад в дело охраны 

природы. 

Царство Животные 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных 

животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

 Тип Кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. Роль в природных сообществах. 

Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний в нашей республике. 

Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза в республике 

Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Многообразие и значение кольчатых нашей республики 
Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности 

Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
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Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Членистоногие Чувашии, их значение и 

охрана. 

Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Подтип Позвоночные  

Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. Прудовое  

хозяйство в республике. 

Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся 

Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Птицы Чувашии, их значение и охрана. 

Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Млекопитающие из 

Красной книги Чувашии. 

Вирусы 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 
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 Место человека в системе органического мира 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Происхождение человека  
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство 

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий 

Общий обзор строения и функций организма человека  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза. 

Координация и регуляция  
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с 

другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. Строение, 

функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Опора и движение  
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; 

статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 

Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 

Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-

двигательной системы. 

Внутренняя среда организма  
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Проблема переливания 

крови в Чувашии 

Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Дыхание 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Болезни органов 

дыхания, распространенных в Чувашии, их лечение и профилактика. 
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Пищеварение 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз 

Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Покровы тела  
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение 

Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Высшая нервная деятельность  
Рефлекс— основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Эволюция живого мира на Земле  

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность 

живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика 

естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Учение 

Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 
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индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая 

окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция  — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А.И.Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле 

в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение 

человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Структурная организация живых организмов 

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке 
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Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. 

Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Клеточная теория строения организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыш — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов 

и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический 

закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э.Геккель и К.Мюллер). Работы А.Н.Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

Наследственность и изменчивость организмов  

Открытие Г.Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы 

Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип 

как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 

признаков 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В.И.Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов 

в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 
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фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 

— нейтрализм.  

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. Охрана природы в Чувашии, природоохранные зоны республики. 

Математика 

Арифметика 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. 

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
n

m
, где 

m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
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Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 

функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства.  

Графики функций ,õy  , у = 3 õ , у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
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геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 

событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоуголь-

ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновели-

кие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных тре-

угольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и те-
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орема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Впи-

санные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицатель-

ных чисел и нуля. J1. Магницкий. JT. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
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уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа я. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

Информатика 

Информация и информационные процессы  
 Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
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создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка графической информации  
Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Форматы 

графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 

размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

Математические основы информатики 

 Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Основы алгоритмизации 

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполнителей. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение.  

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Начала программирования 
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Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: структура 

программы; правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 

Моделирование и формализация 

Понятия натурной и информационной моделей  

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, 

формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 
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объективные знания об окружающем мире с последующим применением физических законов 

для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и 

повседневной жизни. Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения:  

 механические явления,  

 тепловые явления,  

 электромагнитные явления,  

 квантовые явления.  

Курс физики основной школы построен в соотвествии с рядом идей: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, 

он содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так 

и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, 

как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и 

представление о структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с 

развитием общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью 

учета математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее 

содержание и структуру. Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В 

нем дается представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в 

микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы 

изучения физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). 

Усвоение материала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по 

математике и природоведению. Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не 

требует привлечения знаний о строении вещества (темы «Механические явления», «Звуковые 

явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» 

предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. 

В ней рассматриваются основные положения молекулярно-кинетической теории, которые затем 

используются при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, 

жидкостей и твердых тел. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о 

строении атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных сред. Таким 

образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными 

для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. В 9 классе 

изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. Так, учащиеся вновь 

возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика представлена как 
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целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных 

элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы 

применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. Затем 

следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 

механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует 

тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у 

учащихся некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и 

квантовании как неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома 

и атомного ядра. Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся 

систему астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. Курс 

физики носит экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено 

демонстрационному эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут 

выполняться как в классе, так и дома. 

Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой 

системе понятий, отражающих основные темы (разделы)  курса физики. Таким образом, 

завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения 

предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. Содержательное 

распределение учебного материала в учебниках физики опирается  на возрастные 

психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые 

характеризуются стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей 

подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием первичных научных 

представлений об окружающем мире  развиваются и систематизируются преимущественно 

практические умения представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и 

звуковую информацию по результатам проведенных экспериментов  для документов и  

презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на использование 

заданий  из других предметных областей, которые следует реализовать  в виде мини-проектов. 

Программа представляет собой содержательное описание основных тематических разделов с 

раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических 

работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и 

заданий к параграфам позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся, 

фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании 

учебников присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод проектов). Вопросы и задания 

соответствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Они способствуют 

развитию умения самостоятельной работы обучающегося с учебным материалом  и развитию 

критического мышления. 

Физика и физические методы. 

Демонстрации: 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. 

2. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  
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2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Механические явления. 
Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движение. 

3. Равноускоренное движение. 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

6. Явление инерции. 

7. Взаимодействие тел. 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

9. Сложение сил. 

10.  Сила трения. 

11.  Второй закон Ньютона. 

12. Третий закон Ньютона. 

13.  Невесомость. 

14.  Закон сохранения импульса. 

15.  Реактивное движение. 

16.  Изменение энергии тела при совершении работы. 

17.  Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18.  Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

19.  Обнаружение атмосферного давления. 

20.  Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

21.  Закон Паскаля. 

22.  Гидравлический пресс. 

23.  Закон Архимеда. 

24.  Простые механизмы. 

25.  Механические колебания. 

26.  Механические волны. 

27.  Звуковые колебания. 

28.  Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10.  Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11.  Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

12.  Измерение жесткости пружины. 

13.  Исследование силы трения скольжения.  
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14.  Измерение коэффициента трения скольжения. 

15.  Исследование условий равновесия рычага. 

16.  Нахождение центра тяжести плоского тела. 

17.  Вычисление КПД наклонной плоскости. 

18.  Измерение кинетической энергии тела. 

19.  Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

20.  Измерение мощности. 

21.  Измерение архимедовой силы. 

22. Изучение условий плавания тел. 

23. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

24.  Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

25. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

Тепловые явления. 

Демонстрации: 

1. Сжимаемость газов. 

2. Диффузия в газах и жидкостях. 

3. Модель хаотического движения молекул.  

4. Модель броуновского движения. 

5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Принцип действия термометра. 

8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

9. Теплопроводность различных материалов. 

10.  Конвекция в жидкостях и газах. 

11.  Теплопередача путем излучения. 

12.  Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

13.  Явление испарения. 

14.  Кипение воды. 

15.  Постоянство температуры кипения жидкости. 

16. Явления плавления и кристаллизации. 

17. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

18. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

19.  Устройство паровой турбины. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

Электрические и магнитные явления. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов.  

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 
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7. Закон сохранения электрического заряда.  

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10.  Источники постоянного тока. 

11.  Составление электрической цепи. 

12.  Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13.  Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

14.  Электрический разряд в газах. 

15.  Измерение силы тока амперметром. 

16.  Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной 

электрической цепи.  

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.  

18.  Измерение напряжения вольтметром.  

19.  Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.  

20.  Реостат и магазин сопротивлений. 

21.  Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22.  Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

23.  Опыт Эрстеда. 

24.  Магнитное поле тока. 

25.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников. 

6. Изучение параллельного соединения проводников. 

7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

10. Изучение электрических свойств жидкостей. 

11.  Изготовление гальванического элемента. 

12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

13.  Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

14.  Исследование явления намагничивания железа.  

15.  Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

16.  Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

17.  Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны. 

Демонстрации: 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Самоиндукция. 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 
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5. Устройство генератора постоянного тока. 

6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора. 

8. Передача электрической энергии. 

9. Электромагнитные колебания. 

10.  Свойства электромагнитных волн. 

11.  Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12.  Принципы радиосвязи. 

13.  Источники света. 

14.  Прямолинейное распространение света. 

15.  Закон отражения света. 

16.  Изображение в плоском зеркале. 

17.  Преломление света. 

18.  Ход лучей в собирающей линзе. 

19.  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

20.  Получение изображений с помощью линз. 

21. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

22.  Модель глаза. 

23.  Дисперсия белого света. 

24.  Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2.  Изучение принципа действия трансформатора. 

3.  Изучение явления распространения света. 

4.  Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5.  Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6.  Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7.  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8.  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9.  Наблюдение явления дисперсии света.  

Квантовые явления. 

 Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям треков. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 

работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 

реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 

реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
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молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 

Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 

элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 

молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 

химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 

бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух 

и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности 

при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 

Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 

вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов 

при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 

получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 

кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 

солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 

состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 

собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 

иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 

меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
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Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием. 

 Очистка загрязнённой поваренной соли. 

 Получение и свойства кислорода 

 Получение водорода и изучение его свойств. 

 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 

вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 

растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю примесей. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 

химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 

элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 

относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 

перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 

Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и 

калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и 

йодом.  

Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  
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Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 

окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных 

реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.      

Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 

 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация кислот, 

оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 

гидролизе солей. 

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре. 

Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы: 

Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

Многообразие веществ. 

 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 

Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её 

соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 

Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  

Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее 

соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические 

свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на 

сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в 

промышленности. Применение серной кислоты.   
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Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 

физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 

Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 

Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 

Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  

Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические 

свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  Щелочные 

металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в 

природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  

Физические свойства галогенов. 

Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 

Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных 

нитратов, фосфатов 

Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов 

  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 

Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 

   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 

Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 

Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 

Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
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Качественная реакция на углекислый газ. 

Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 

гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на 

ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного 

из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, 

содержащего определённую долю  примесей. 

Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 

предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 

углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 

Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в 

воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

Практические работы сгруппированы в блоки —химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за 

качеством их сформированности. 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 

камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-

ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 
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Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музы-

кального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 

хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Физическая культура 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в 

России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её 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 
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занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 

банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. 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 по-

мощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка.  

Лыжные ходы. Элементы горной техники 

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

   Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Лыжная подготовка. Развитие координации, выносливости, силы 

Технология 

Санитария и гигиена на кухне  

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

 Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства 

для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

 Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческие проекты «Завтрак для всей семьи», «Планирование 

кухни-столовой», «Планирование кухни-столовой», 

Творческий проект «Наряд для завтрака на траве» 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: Творческие проекты «Завтрак для всей семьи», 

«Планирование кухни-столовой», «Планирование кухни-столовой» 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рациональное 

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 Физиология питания 

 Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

 Бутерброды и горячие напитки 

 Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен кофе. 

Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение 

какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
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Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 

качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 

использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 

питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака.  

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электропри-

борами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
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Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой 

нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 
 Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты 

и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Рас-

положение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок для фартука. Особенности 

построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкрой-

ки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкройки для 

фартука. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою и пошив изделия (фартука) 

Швейная машина 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на 

швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной 

машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 
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Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с 

помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 

обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление 

подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

— машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с 

творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов.  

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

 Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с 

помощью графического редактора. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Вязание крючком. 

Краткие сведения. Из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для 

вязания крючком. ОРМ и ПТБ. Правила подготовки  пряжи к вязанию. Условные обозначения. 

Приемы вязания воздушных петель и различных столбиков. Чтение схем. Способы вязания по 

кругу. Прибавление и убавление петель. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приемы вязания воздушных петель 

и различных столбиков. Чтение схем. Способы вязания по кругу. 

Вышивка и ручные работы  

Организация рабочего места. Инструменты и приспособления при выполнение ручных 

работ. Классификация стежков, строчек и швов. Технические требования  к ручным работам. 

Правила и приемы выполнения  ручных стежков. Традиции чувашского края.  Инструменты и 

приспособления при вышивании.  Знакомство с разнообразными видами вышивок. Организация 

рабочего места.  Выполнение  простейших видов вышивальных швов: шов вперед иголку, шов 

назад иголку тамбурный, петельный, козлик, крест. Способы безузелкового закрепления 

рабочей нити. Окончательная отделка вышивки. 

Лабораторно-практические и практические работы.   Выполнение  простейших видов 

вышивальных швов: шов вперед иголку, шов назад иголку тамбурный, петельный, козлик, 

крест. Способы безузелкового закрепления рабочей нити. Окончательная отделка вышивки. 

Уход за одеждой 

Правильный уход за одеждой из х/б, льна. Условные обозначения на ярлыках одежды.  

Ремонт, штопка, заплатка, аппликация. Навесные и прорезные петли 

Лабораторно-практические и практические работы.   Выполнение: ремонт, штопка,, 

заплатка, аппликация,. Навесные и прорезные петли 

Гигиена девушки 

Уход за кожей лица, волосами. Обработка лица от угревой сыпи. Маски, крема, шампуни, 

бальзамы для волос 

Лабораторно-практические и практические работы.   Выполнение практических риемов 

ухода за лицом. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых 

блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Блюда из мяса  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Блюда из птицы 
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Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление 

готового супа и подача к столу. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Сервировка стола к обеду.  

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 

приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 

окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приё-

мы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы 

и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 

растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 

Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных 

растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Создание изделий из текстильных материалов 
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Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины 

переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. 

Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной 

строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных 

петель. Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

— примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. 
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Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной 

вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, 

бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Художественные ремёсла 

Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 

сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков 

с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 
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Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного 

обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Изделия из жидкого теста  
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Виды теста и выпечки  
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из 

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Сладости, десерты, напитки 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Технологии домашнего хозяйства 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 
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люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. 

Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их осо-

бенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава 

тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 

Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка 

и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устра-

нение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани 

в технике холодного батика. 

Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 
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Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Исследовательская и созидательная деятельности 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», 

«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

Блюда национальной кухни 

Теоретические сведения. Традиции питания в культуре чувашского народа, народные 

чувашские традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в области технологии 

приготовления блюд чувашской кухни. Развитие современной чувашской кухни. 

Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология приготовления блюд. Дизайн и 

оформление блюд чувашской кухни. Правила техники безопасности.                                                                                                                        

Заготовка продуктов 

 Теоретические сведения. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных веществ в соленых и 

квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и 

сроки хранения. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества 

и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Экология жилища 

  Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
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Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лаборно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Вышивание 

Теоретические сведения. Вышивка как вид народного изобразительного искусства 

славянского населения Чувашии. Знакомство с видами творчества и его направлениями. Из 

истории русской, чувашской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Знакомство с 

одеждой чувашского народа. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной этнокультуры, 

имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический орнамент и 

геометризированные формы растений и животных. История искусства вышивания. Разработка 

опорной схемы-размышления для выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы 

альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в национальной вышивке. 

Лабораторно-практические и практические работы. Технология выполнения вышивки. 

Выполнение идущих сверху вниз горизонтальных рядов крестиков. Выполнение идущих снизу 

вверх горизонтальных рядов крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков снизу 

вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 прием. Выполнение горизонтального ряда 

крестиков. Выполнение вертикального ряда крестиков снизу вверх. Выполнение вертикального 

ряда крестиков сверху вниз. Диагональное расположение крестов. Обводка вышитых мотивов. 

Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка и глажение вышитых изделий. 

Оформление вышивки в рамку.  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения.  
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Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения.  

Пиломатериалы, их виды, области применения.  

Виды древесных материалов, свойства, области применения.  

Понятия «изделие» и «деталь».  

Графическое изображение деталей и изделий.  

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж.  

Линии и условные обозначения.  

Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа).  

Столярный верстак, его устройство.  

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины.  

Технологический процесс, технологическая карта.  

Разметка заготовок из древесины.  

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. 

 Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества.  

Приспособления для ручной обработки древесины.  

Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

 Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием.  

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Распознавание древесины и древесных материалов.  

Чтение чертежа.  

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

 Организация рабочего места для столярных работ.  

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов.  

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий.  

Защитная и декоративная отделка изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея.  

Выявление дефектов в детали и их устранение.  

Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования.  

Уборка рабочего места.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 Теоретические сведения.  

Металлы и их сплавы, область применения.  

Чёрные и цветные металлы. 

 Основные технологические свойства металлов.  

Способы обработки отливок из металла.  

Тонколистовой металл и проволока.  

Профессии, связанные с производством металлов.  

Виды и свойства искусственных материалов.  
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Назначение и область применения искусственных материалов.  

Особенности обработки искусственных материалов.  

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов.  

Слесарный верстак и его назначение.  

Устройство слесарных тисков.  

Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов, их назначение и способы применения.  

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов.  

Применение ПК для разработки графической документации.  

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами.  

Технологические карты.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  

Особенности выполнения работ.  

Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования.  

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

 Точность обработки и качество поверхности деталей.  

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Соединение заклёпками.  

Соединение тонколистового металла фальцевым швом.  

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их 

свойств. Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.  

Организация рабочего места для ручной обработки металлов.  

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков.  

Соблюдение правил безопасного труда.  

Уборка рабочего места.  

Чтение чертежей.  

Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов.  

Разработка графической документации с помощью ПК.  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.  

Инструменты и приспособления для правки.  

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.  
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Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов.  

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.  

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Теоретические сведения.  

Понятие о машинах и механизмах.  

Виды механизмов.  

Виды соединений.  

Простые и сложные детали.  

Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.  

Сверлильный станок: назначение, устройство.  

Организация рабочего места для работы на сверлильном станке.  

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке.  

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями.  

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке.  

Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной.  

Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Выпиливание лобзиком.  

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.  

Организация рабочего места.  

Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда.  

Технология выжигания по дереву.  

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания.  

Организация рабочего места.  

Приёмы выполнения работ.  

Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 

Определение требований к создаваемому изделию.  

Отделка изделий из древесины выжиганием.  

Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.  

Отделка и презентация изделий.  
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Теоретические сведения.  

Интерьер жилого помещения.  

Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме.  

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство.  

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт.  

Способы удаления пятен с обивки мебели.  

Технология ухода за кухней.  

Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.  

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью.  

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий на мебели.  

Удаление пятен с одежды и обивки мебели.  

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Эстетика и экология жилища. 

Теоретические сведения.  

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.  

Оценка и регулирование микроклимата в доме.  

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния 

воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере.  

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи.  

Правила пользования бытовой техникой.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Оценка микроклимата в помещении.  

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.  

Разработка плана размещения осветительных приборов.  

Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения.  

Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Формулирование требований к выбранному изделию.  

Обоснование конструкции изделия.  

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет.  

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный).  
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Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации.  

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия.  

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год.  

Способы проведения презентации проектов.  

Использование ПК при выполнении и презентации проекта.  

Практические работы.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей.  

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет.  

Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей.  

Выполнение эскиза, модели изделия.  

Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия.  

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия.  

Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов.  

Презентация проекта.  

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на 

дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др.  

Технологии обработки древесины 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 

Пороки древесины 

Производство и применение пиломатериалов. 

Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Чертёж детали. Сборочный чертёж. 

 Основы конструирования и моделирования изделий из дерева. 

Соединение брусков. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. 

Составные части машин. 

Устройство токарного станка для точения древесины. 

Технология точения древесины на токарном станке. 

Художественная обработка изделий из древесины. Окрашивание изделий из древесины.  

Технология обработки металла. Элементы машиноведения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Сортовой прокат. Чертежи деталей из сортового 

проката. 

Измерение размеров детали с помощью штангенциркуля. 

Изготовление изделий из сортового проката. 
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Резание металла слесарной ножовкой. 

Рубка металла. 

Отпиливание заготовок из сортового проката. Отделка изделий. 

Культура дома. 

Закрепление настенных предметов.  

Установка форточных, оконных и дверных петель. 

Устройство и установка дверных замков. 

Простейший ремонт сантехоборудования. 

Основы технологии штукатурных работ. 

Творческий проект. 

Техническая эстетика изделий. 

Основы требования к проектированию изделий. Элементы конструирования. 

Разработка творческого проекта. Поиск и обсуждение вариантов. Выбор материалов, 

составление технологических карт, эскизов, чертежей. 

Выбор и оформление  творческого проекта. Творческий проект «Садовый рыхлитель». 

Поиск вариантов, анализ, подбор материалов и инструментов. 

Творческий проект «Дверная ручка из древесины». Разработка конструкций, вариантов, 

технологической карты. Способы отделки, расчёт себестоимости. 

Творческий проект «Токарные изделия из древесины» (городки, кегли, булавы, солонки, 

перечницы, скалки). 

Творческий проект «Изготовление изделий из металлов» (жесть, прокат, проволока: 

игрушки, поделки, приспособления, сувениры). 

Презентация творческих проектов. 

Весенние работы на учебно-опытном участке: цветочных клумбах (обработка почвы, 

посев семян, высадка саженцев, декоративная обрезка кустов). 

Технология обработки древесины. 

Физико-механические свойства древесины. 

Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс 

изготовления деталей. 

Заточка деревообрабатывающих инструментов. 

Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей. 

Шиповые столярные соединения. 

Соединения деталей шкантами, шурупами и нагелями. 

Точение конических и фасонных деталей. 

Художественное точение изделий из древесины. 

Мозаика на изделиях из дерева. 

Технология обработки металла. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Чертежи деталей, изготовленных на токарном  и фрезерном станках. 

 Назначение и устройство токарно-винто-резного станка ТВ-6 

Технология токарных работ по металлу. 

Устройство горизонтально-фрезерного станка НТФ-110-Ш. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Художественная обработка металла 

Теснение по фольге. 

Ажурная скульптура. 

Мозаики с металлическим контуром. 

Басма. 

Пропильный металл. 

Чеканка на резиновой прокладке. 
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Культура дома: ремонтно- строительные работы. 

 

Основы технологии оклейки помещений обоями. 

Основы технологии малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ. 

Творческий проект. 

Выбор, оформление и изготовление творческого проекта. Основные требования к 

проектированию. 

Оформление и изготовление творческого проекта. Принципы стандартизации изделий. 

Составление чертежей. 

Экономические расчёты при выполнении творческих проектов. Затраты на оплату труда. 

Подбор материалов. 

 Разработка творческого проекта «Струцина». Выбор варианта изделия, выполнение 

чертежей, технологические карты. 

Разработка проекта «Массажёр для ног». Выбор варианта, расчёт расходного материала. 

Изготовление изделия. 

Разработка творческого проекта «Наличники для окон деревянного дома». Планирование 

работы, выбор вариантов, расчёт расходных материалов, изготовление изделия. 

Домашняя экономика 

Я и наша семья. Семья и бизнес. Потребности семьи. Бюджет семьи. 

Расходы на питание. Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 

Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 

Трудовые отношения в семье. Экономика приусадебного участка. 

Информационные технологии в домашней экономике. 

 Коммуникации в домашней экономике. Правила рационального использования 

современных средств коммуникаций. 

Электричество в вашем доме. 

Творческий проект. Светильник с самодельным электрическим элементом. 

Электрические  измерительные приборы: вольтметр, амперметр, омметр. 

Авометр. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Однофазный переменный ток.  

Электроэнергия – основа современного технического прогресса. 

Трёхфазная система переменного тока. 

Выпрямители переменного тока. Устройство и использование зарядных устройств. 

Квартирная электропроводка. Принципиальные и монтажные электрические схемы. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Бытовые электропечи. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Электромагниты и их применение. Технология изготовления обмоток (катушек), 

электромагнитов с помощью намоточных станков. 

Электрические двигатели постоянного и переменного токов. 

Электрический пылесос. Стиральная машина. Правила безопасной эксплуатации 

электропылесосов и стиральных машин в быту. 

Холодильники. Правила безопасности при эксплуатации бытовых холодильников. 

Швейная машина. Правила безопасности при эксплуатации швейных машин. 

Ремонтно-строительные работы в доме. 

Ремонт оконных и дверных блоков. Установка и ремонт оконных и дверных петель, 

шпингалетов и запоров. Технология установки дверного замка. 

Утепление дверей и окон. Ручные инструменты. Безопасность ручных работ при 

проведении ремонта дверей и окон. 

Творческий проект. 
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Выбор, оформление и изготовление творческого проекта. Изготовление деталей, сборка 

светильника  с самодельными электрическими элементами. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Разработка плакатов по электробезопасности. 

 Разработка творческого проекта «Ремонт, эксплуатация и уход за велосипедом». 

Составление правил безопасности при езде на велосипеде. 

 Разработка проекта «Теплица на подоконнике». Электроподсветка теплицы 

люминесцентными лампами.  

Изобразительное искусство 

Древние корни народного искусства 

Знакомятся с традиционными образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, 

конь-лось-олень, птица, солнечные знаки), крестьянским домом, рассматривается как 

художественный образ, отражающий взаимосвязь большого космоса (макрокосма) и мира 

человека, жизненно важные участки крестьянского интерьера, освоении языка орнамента на 

материале русской народной вышивки, знакомство с костюмом Белгородской области и 

народно-праздничными обрядами. 

Связь времен в народном искусстве 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся с 

филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует 

обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить 

усилия учащихся на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской керамики  обратить  внимание на 

разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; на органическое единство формы и 

декора; на орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

Декор – человек, общество, время 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Акцентирование внимание на социальной функции этого искусства, представление его роли в 

организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в 

различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной 

роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, 

что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-

отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 

учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе. 

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области происходит при определении 

символического характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики. 

Декоративное искусство в современном мире 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного стекла, 

металла и т. д., определение образного строя произведений, восприятие их с точки зрения 

единства формы, способствует выявлению средств, используемых художником в процессе 

воплощения замысла 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса -  посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 
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художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и 

образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах 

изображения.  При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, 

формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра 

изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей... Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт 

как выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и 

их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 

художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства 

как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства 

(воздушная перспектива) 

Изображение фигуры человека и образ человека 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека 

и задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее 

существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

 Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных 

подходах и способах изображения облегчает эту задачу. Последовательность заданий позволяет 

постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает  работу во всех основных 

видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно- практическая 

работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков 

восприятия. 

Поэзия повседневности 

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие 

жанра формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение  бытовых 

занятий  присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность 

представить жизнь разных народов в их культурах. 
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Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способствует раскрыть глубину и поэзию 

понимания мира и себя в этом мире. 

 Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирования навыков композиционного мышления учащихся. 

 Великие темы жизни 

 Живопись- монументальная и станковая. Монументальные росписи- фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика. 

 Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе 

людей, обращенность станкового искусства к индивидуальному  восприятию. Темперная и 

масляная живопись. Исторический и мифологический  жанры в искусстве 17 века. 

 Беседа о развитии навыков восприятия  произведений изобразительного искусства. 

 Реальность жизни и художественный образ 

 Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий 

характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям об 

искусстве, но главной задачей  изучения искусства является обучение ребенка живому 

восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Итоговые обобщения материла на уроках проходят в форме беседы, дискуссии, в игровых 

и театрализованных формах. 

  В течение всей четверти ведется художественно- практическая деятельность. Это работа 

над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению и создание 

индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает 

учащимся острее увидеть соотношение и ее выражения в искусстве, т. е. проблему 

художественного образа и его пластического смысла. 

Синтез искусств  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений 

различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и 

специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства.  

Синтез искусств в архитектуре 

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в 

художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры (композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).  

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).  

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов 

архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 

единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники 

театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.).  

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. 

Художественная графика. Черчение 

Правила оформления чертежей  
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения 
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чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. Понятие 

о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. 

Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Геометрические построения  

Деление отрезка пополам. Деление угла пополам. Деление окружности на равные части. 

Сопряжения   

Чертеж в системе прямоугольных проекций  

Виды проецирования. Центральное и прямоугольное проецирование. Прямоугольное 

ортогональное проецирование. Комплексный чертеж. Расположение видов. Местный вид 

Аксонометрические проекции  

Понятие аксонометрических проекций. Изометрия. Фронтальная диметрия. 

Прямоугольная диметрия. Овалы в изометрии. 

Чтение и выполнение чертежей деталей  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, и 

их части). Чертежи группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Анализ графического состава 

изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических построений: 

деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжения. Чтение чертежей. Решение 

графических задач, в том числе творческих. 

Сечения. Разрезы. Виды  
Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на сечениях. Разрезы. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения  части 

вида с частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Чтение и 

выполнение чертежей, содержащих условности. Решение графических задач, в том числе 

творческих. 

Сборочные чертежи  

Чертежи типовых соединений деталей  
Общие понятия о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение 

резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение 

резьбовых соединений. Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых 

соединений. 

Сборочные чертежи изделий  
Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). Изображения на сборочных чертежах. Некоторые условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 

Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение простейших сборочных чертежей, в 

том числе с элементами конструирования. 

Основы архитектурно-строительного черчения   
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Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначение. Отличия строительных 

чертежей от машиностроительных чертежей. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-

технического оборудования. 

Обзор разновидностей графических изображений 
Области применения технических рисунков и чертежей, схем (кинематических и 

электрических), диаграмм, графиков и т. п. 

Общие сведения о видах проекции 

Основные положения о способах проецирования. Понятие проецирование. Метод 

ортогональных проекций. Понятие ортогонали. Понятие аксонометрии и методов 

аксонометрических проекций. 

Проецирование точки  

Понятие точки. Проецирование точки на 2.3 плоскости. Координаты точки. 

Проецирование прямой линии  

Понятие прямой линии. Прямые общего и частного положения. Проекции прямой линии. 

След прямой линии. Принадлежность точки прямой линии. 

Нахождение натуральной величины отрезка  

Способы нахождения натуральной величины прямой линии и плоских фигур. Способ 

вращения. Способ замены плоскостей. Способ прямоугольного треугольника. 

Взаимное расположение прямых в пространстве  

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Пересекающиеся прямые. 

Проекции геометрических тел  

Проекции конуса на три плоскости и точки, лежащей на нем. Проекции пирамиды. 

Проецирование плоскости  

Понятие плоскости. Плоскости общего и частного положения. Изображение плоскости на 

комплексном чертеже и эпюре. Проекции точки и прямой, расположенной на плоскости. 

Главные линии плоскости. 

Взаимное расположение прямой и плоскости  

Прямая параллельная плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Пересечение 

прямой и плоскости. Параллельные плоскости. Пересечение плоскостей. 

Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями  

Сечение пирамиды плоскостью. Сечение цилиндра плоскостью. Сечение конуса 

плоскостью. 

Пересечение цилиндрических поверхностей  

Перпендикулярное пересечение цилиндров. Пересечение цилиндров методом конических 

сфер. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоёмах. Экология и безопасность. 

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 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 Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
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Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму 

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 2020г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля 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 и экстремистской 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 здорового образа жизни      
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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 (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи      

Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания 

первой помощи. Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. Наиболее часто 

встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры 

профилактики. Первая помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования   

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает формирование  

нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание соответствующей  

социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего воспитательную, учебную,  

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на  системе 

духовных идеалов многонационального  народа России,  базовых национальных  ценностей,  

традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение их  

духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной 

ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры здорового  и безопасного 

образа жизни.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью  духовно-нравственного развития, воспитания  и  социализации  обучающихся  на  

ступени  основного  общего образования  является  социально-педагогическая  поддержка  

становления  и  развития высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  

России,  принимающего судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  

за  настоящее  и будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области развития личностной культуры:  

• развитие  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала  в  

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной, общественно  

полезной деятельности  на основе традиционных нравственных установок и моральных  норм,  

непрерывного  образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• развитие  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) — способности  

подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, осуществлять  

нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• развитие  нравственного  смысла  учения,  социально ориентированной  и общественно 

полезной деятельности;  

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения, 

ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными 

представлениями  о добре  и  зле, справедливом и  несправедливом,  добродетели  и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций 

народов России;  

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие  способности  открыто  выражать  и    аргументированно  отстаивать  свою 

нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к  самостоятельным поступкам  и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• развитие  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных  намерений  и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения 

противостоять  в  пределах  своих  возможностей действиям и  влияниям,  представляющим 

угрозу  для  жизни,  физического  и  нравственного  здоровья,  духовной  безопасности 

личности;  

• развитие  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни.  

В области развития социальной культуры:  

• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации, 

представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти 

ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных  отношений  с представителями 

различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества, 

государству;  

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• развитие  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,  

понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека, семьи  и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• развитие  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области развития семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• развитие  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  
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• усвоение  таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни  как  любовь,  забота  о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование  начального  опыта  заботы  о  социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  этнических  традиций семей 

своего народа, других народов России.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье сберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего 

образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно 

связанным  с  другими,  раскрывает  одну из существенных  сторон  духовно-нравственного 

развития личности гражданина России.  

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• 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 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности: правовое  

государство,  демократическое  государство,  социальное  государство, закон  и  правопорядок,  

социальная  компетентность,  социальная ответственность,  служение  Отечеству,  

ответственность  за  настоящее  и будущее своей страны);  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, 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,  религиозной  жизни  

человека,  ценностях  религиозного мировоззрения,  формируемое  на основе  

межконфессионального диалога;  духовно-нравственное развитие личности);  

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа  

жизни  (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая безопасность;  

экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое, репродуктивное,  психическое,  

социально-психологическое,  духовное  здоровье; экологическая  культура;  экологически  

целесообразный  здоровый  и  безопасный образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  

этика;  экологическая ответственность;  социальное  партнёрство  для  улучшения  

экологического качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие  общества  в  гармонии  с 

природой);   

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию,  

труду и  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;  целеустремлённость  и  настойчивость,  

бережливость, выбор профессии);  

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота, гармония,  
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духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и искусстве, эстетическое 

развитие личности).  

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и 

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и 

культурных традиций.  

  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся   
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего  оно  

организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными ориентирами  

человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития личности.   

Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип  

позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные субъекты.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с  другими  

людьми  и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого значимым другим».   

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими.  В  формировании ценностей  

большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками, родителями,  

учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте 

идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы 

личности.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается примерами.   

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной,  

коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.   

Принцип  совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные  и  общественные  проблемы  являются  основными  стимулами  развития 

человека.  Воспитание  —  это  оказываемая  значимым  другим  педагогическая  поддержка 

процесса  развития  личности  воспитанника  в  процессе  совместного  решения  стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Интеграция содержания  

различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых национальных  

ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  



 

258 

 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию.   

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его 

институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом 

происхождении  и социально-культурном  значении, о  ключевых  ценностях современного 

общества России;  

• системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и 

современном  состоянии  в  России  и  мире,  о  возможностях  участия  граждан  в 

общественном управлении;  

• понимание  и  одобрение  правил поведения  в обществе,  уважение органов  и  лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий 

отечественной истории;  

• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных 

местах,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

• усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и 

молодёжи в современном мире;  

• освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  установок, 

знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно  действовать  в  современном 

обществе;  

• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

• осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
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• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и  

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции 

многонационального российского народа;  

• понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности 

человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по 

законам совести, добра и справедливости;  

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества, 

нравственной сущности  правил  культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  

• понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных, учебно-

трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;  

готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в семье;  

осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального развития, 

продолжения рода;  

• отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни:  

• присвоение  эколого-культурных ценностей  и  ценностей  здоровья своего  народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

• умение  придавать экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту, 

демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных формах 

деятельности;   

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

  осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического  

(сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность, устойчивость  к  

заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность, эмоциональное  благополучие),  

социально-психологического  (способность  справиться  со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье  как  будущего  родителя);  

духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных 

соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях, военизированным 

играм;  

• представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества 

окружающей среды, экологическую безопасность;  

• осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и  экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований;  
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• овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения 

экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная  ориентация  с  учётом  представлений  о  вкладе  разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной  и  общественной гигиены и 

санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической 

культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной 

социализации;  

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• 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.  

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования;  

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время, 

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой 

деятельности, общественно  полезным  делам,  умение осознанно проявлять  инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность  к  выбору профиля обучения на следующей ступени образования  или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования;  

• бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к школьному  

имуществу,  учебникам,  личным  вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в классе  и  

школе;  готовность  содействовать  в  благоустройстве  школы  и  её  ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  развитие  

способности  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  

творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных правах  

и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации.  

Обучающиеся знакомятся 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 учебных дисциплин); 

 историей и культурой родного края, народным 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 

учебных дисциплин);  

 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);  

 деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской 

направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с правами 

гражданина (в процессе  экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных  

организаций,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в 

проведении  игр  военно-патриотического  содержания (Зарница, Орленок),  конкурсов  и  

спортивных соревнований (Лыжня России, Кросс нации),  сюжетно-ролевых  игр  на  

местности,  встреч  с  ветеранами, участниками боевых действий в Афганистане, Чечне, на 

Кавказе, военнослужащими и курсантами военных училищ. Получают опыт межкультурной  

коммуникации с детьми и  взрослыми -  представителями  разных  народов  России,  знакомятся  

с  особенностями  их  культур  и образа жизни  (в процессе бесед, народных  игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников, фестивалей языков, народов ).  

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с 

биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и 

патриотизма.  

Все мероприятия проводятся в рамках тематических месячников по отдельным планам: 

месячника правовых знаний, акция «Зажги свечу», Акция «Святость материнства». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Школьники  активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер жизни  

окружающего  социума.  Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  

самокритика,  самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-

мысленный  перенос  в  положение  другого  человека.  Активно  и  осознанно  участвуют  в 

разнообразных  видах  и  типах  отношений  в  основных  сферах  своей  жизнедеятельности: 

общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,  увлечения  (хобби).  Приобретают  опыт  и 

осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.  
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Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают  вопросы,  связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины,  дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют  выполнение  обучающимися 

основных  прав  и  обязанностей;  защищают  права  обучающихся  на  всех  уровнях 

управления школой и т. д.  

Разрабатывают  на основе  полученных знаний  и  активно  участвуют  в реализации 

посильных  социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации  систематических  программ,  решающих  конкретную  социальную  проблему 

школы,  города или республики.  Учатся  реконструировать  (в  форме описаний,  презентаций,  

фото-  и  видеоматериалов  и  др.)  определённые  ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов.   

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

Школьники  знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед, участвуют в общественно полезном труде в  

помощь  школе, городу, родному краю, принимают добровольное участие  в  делах  

благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи  нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе (благотворительные марафоны, недели добра, встречи с 

интересными людьми, почетными жителями города, встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами 

педагогического труда, оказание посильной помощи престарелым, поздравление их с 

праздниками, организация волонтерского движения в школе, участие в различных конкурсах).  

Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  противоположного пола  в  

учёбе,  общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно  участвуют  в  подготовке  и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях(совместные поездки, походы, 

ктд, экскурсии, участие в различных соревнованиях, проведение классных часов, мероприятия, 

посвященные Дню толерантности ) 

Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье, 

расширяют  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения  бесед  о 

семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и 

презентации  совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других 

мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных организаций.  

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни. 

Учащиеся 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  школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают  и обсуждают фильмы, 

посвящённые разным формам оздоровления.  

Школьники  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  недель,  походов  по родному  краю.  

Ведут  экологическую  работу  в  местных  туристических походах и экскурсиях, путешествиях.  
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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 видеосюжетови 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;  

• 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. Все 

мероприятия проводятся в рамках различных акций и месячников по отдельному плану: Акция 

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы, месячник безопасности,  Месячник «Молодежь за ЗОЖ», 

антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и безопасность детей», акция «Мое 

безопасное пространство», недели экологии и др. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Обучающиеся  участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают 

учебные  пособия  для  школьных  кабинетов,  посещают  технические  и  предметные кружки, 

проводят  познавательные игры с обучающимися младших классов (кружок «Робототехника, 

элективные курсы в 9-х классах, профессиональная ориентация в 8-9-х классах на базе 

ССУЗов).  

Участвуют в экскурсиях на различные предприятия города, центр занятости,  учреждения  

культуры,  в  ходе  которых  знакомятся  с  различными видами  труда,  с  различными  

профессиями.  Знакомятся  с  профессиональной деятельностью  и  жизненным  путём  своих  

родителей  и  прародителей.  Участвуют  в различных  видах  общественно  полезной  

деятельности  на  базе  школы  и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов.  

Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. Участвуют в различных видах 

общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы (субботники, трудовые десанты, акции 

«Чистый город», сбор макулатуры) и  взаимодействующих  с  ней учреждений дополнительного 

образования.  

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
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творческого отношения к труду и жизни (классные часы, беседы, встречи, конкурсы 

презентаций, ярмарка профессий, организация субботников и др.).  

Учатся творчески  и критически  работать  с информацией: целенаправленный сбор 

информации,  её  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных  источников  (в  ходе 

выполнения  информационных  проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Ученики  получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных 

ценностях  культур  народов  России  в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с 

представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к 

памятникам  зодчества и на объекты современной  архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам.  

Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных  

предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных мероприятий,  

включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение конкурсов  и  

фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских, театрализованных  

народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,  тематических выставок.  

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности, 

развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного 

творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в  системе  учреждений  дополнительного 

образования.  

Участвуют  вместе  с  родителями  в  проведении  выставок  семейного художественного  

творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации  

культурно-досуговых программ,  включая  посещение  объектов художественной  культуры  с  

последующим  представлением  в  образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении  класса и  школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.   

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы презентаций. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 
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рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

центра занятости, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории» и др.). В 

рамках предметной недели проводятся презентации проектов и публичные отчеты об их 

реализации, конкурсы знатоков по предмету/предметам, встречи с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных 

в данной сфере, олимпиады по предмету стимулируют познавательный интерес к изучаемому 

предмету и дальнейшему выбору профессии.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной деятельности  

образовательного  учреждения  с  предприятиями,  общественными организациями,  

системой  дополнительного  образования,  иными  социальными субъектами. 

 Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в 

последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект —  администрация школы) 

включает:  

• создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт 

обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы,  ориентированных на создание системы 

общественных  отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-

патриотических  ценностей,  партнёрства  и  сотрудничества,  приоритетов  развития общества 

и государства;  

• развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся —  сверстников, 

учителей,  родителей,  сотрудников  школы,  представителей  общественных  и  иных 

организаций для решения задач социализации;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  
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• поддержание  субъектного  характера  социализации  обучающегося,  развития  его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический  этап  (ведущий  субъект —  педагогический коллектив 

школы) включает:  

• обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной 

деятельности,  создающей  условия  для  личностного  роста  обучающихся,  продуктивного 

изменения поведения;  

• создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной 

деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание  условий  для  социальной  деятельности  обучающихся  в  процессе обучения и 

воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к  

новым  социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений, 

актуализации социальной деятельности;  

• определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования 

личности обучающегося;  

• использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности обучающихся  

с  опорой  на  мотив  деятельности  (желание,  осознание  необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в 

процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности 

обучающихся;  

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля общественного  

поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с социальным 

окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,  морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении  доступных  сфер 

жизни окружающего социума;  

• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с  использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие  способности  к  добровольному  выполнению  обязательств,  как  личных, так  

и  основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  
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• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение, 

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение 

другого человека.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 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  школы.   

Основными  формами педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  

игры,  социализация обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,  социализация  

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые  игры.  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  обучающихся  в  ходе познавательной  

деятельности.  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  обучающихся  средствами общественной  

деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного самоуправления  позволяют  

формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и компетентности,  помогающие  им  

лучше  осваивать  сферу  общественных  отношений.  

Направленность  таких  социальных  инициатив  определяет  самосознание  подростка  как 

гражданина и участника общественных процессов.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  

• решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в  

школе  создаёт  условия  для  реализации  обучающимися  собственных  социальных 

инициатив, а также:  

• придания  общественного  характера  системе  управления  образовательным процессом;  

•создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся является  их  

включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные практики.   

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся средствами  трудовой 

деятельности.  По  мере  социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Добровольность  и  безвозмездность  труда,  элементы  волонтёрства  позволяют  соблюсти  

баланс  между  конкурентно-ориентированной моделью  социализации  будущего  выпускника  

и  его  социальными  императивами гражданина. Социализация  обучающихся  средствами  
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трудовой  деятельности  должна  быть направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  

труду  как  важнейшему  жизненному приоритету. 

 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации (Управляющий совет); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка; 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.   

2.3.7. 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 

модулей.  

МОДУЛЬ 1  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у обучающихся:  

• способность  составлять  рациональный  режим  дня  и  отдыха;  следовать 

рациональному режиму  дня и  отдыха  на  основе  знаний  о динамике работоспособности, 
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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 обучающихся:  

• 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.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом  физической культуры.  

МОДУЛЬ 3  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у обучающихся:  

• 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  обучающиеся  должны  иметь  чёткие 

представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. Для формирования 

навыков по модулю 3 рекомендуется интеграция уроков физической культуры, ОБЖ и занятий 

со школьным психологом и профилактическая работа социального педагога. 

МОДУЛЬ 4  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у обучающихся:  

• 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.  
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В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть  способны 

самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Для формирования культуры здорового питания рекомендуется интеграция уроков 

физической культуры, ОБЖ и биологии. 

МОДУЛЬ 5  —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и 

необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

• формирование  адекватной  самооценки,  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.  

Для формирования навыков по модулю 5 рекомендуется проводить тематические 

классные часы, встречи и беседы с медицинскими работниками, сотрудниками МВД, со 

школьным психологом. 

МОДУЛЬ 6  —  комплекс  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.   

Для формирования навыков по модулю 5 рекомендуется проводить тематические 

классные часы, тренинги со школьным психологом, участие в волонтерском движении. 

2.3.8. Деятельность  образовательного  учреждения  в  области  непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного  учреждения на  

ступени  основного  общего  образования  может  быть  представлена  в  виде  пяти 

взаимосвязанных  блоков:  по  созданию  экологически  безопасной  здоровьесберагающей 

инфраструктуры;  рациональной  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности 

обучающихся;  эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы; реализации  

модульных  образовательных  программ  и  просветительской  работы  с родителями  

(законными  представителями)  и  должна  способствовать  формированию  у обучающихся  

экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  жизни  во  всех  её проявлениях,  

здоровью,  качеству  окружающей  среды,  умений  вести  здоровый  и безопасный образ жизни.  

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания  обучающихся,  а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

•наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и 

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с  обучающимися 

(учителей физической культуры, психолога, медицинского работника);  

• наличие пришкольной площадки,  кабинета или  лаборатории  для экологического 

образования.  

Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на 

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена  

на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  предупреждение чрезмерного  

функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий, занятия в  кружках  и  спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным возможностям  

и  особенностям  обучающихся  (использование  методик,  прошедших апробацию);  

• обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и  приёмов  работы  с 

учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение  любых  инноваций  в  учебный  процесс  только  под  контролем специалистов;  

• строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации  школы  и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы, направленная  на  

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима, нормального  физического 

развития и двигательной  подготовленности обучающихся всех возрастов,  повышение  

адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами,  а также с обучающимися всех  групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-

двигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
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• организацию  часа  активных  движений  (динамической  паузы)  между  3-м  и  4-м 

уроками в основной школе;  

• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, пришкольных лагерей 

и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация  этого  блока зависит от  администрации  образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ, направленных  

на  формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры, культуры здорового 

и безопасного  образа жизни в качестве  отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  

• проведение  недели экологической  культуры  и  здоровья,  конкурсов,  праздников, 

месячников «Мы за ЗОЖ», акций, флеш-мобов и т. п.;  

• создание  общественного  совета  по  экологической  культуре  и  здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных  представителей),  разрабатывающих  и  реализующих  школьную  программу 

«Формирование  экологической  грамотности,  экологической  культуры,  здорового  образа 

жизни обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

— факультативные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,  викторин, экскурсий и 

т. п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка,  его  здоровья,  факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на  здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных  представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п.  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать формирование у школьников активной жизненной 

позиции и обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» строится на следующих 

принципах:  
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 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников на 

общешкольных линейках);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, получение президентской 

стипендии, стипендии главы Чувашской республики, премии «Признание», спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (при наличии возможности фонда оплаты 

школы). 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований, 

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности 

реализации  Программы  воспитания  и  социализации обучающихся выступают:  
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1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся:  

— принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов развития  

обучающихся  в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

— принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует исследование  

эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение процесса  

воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных факторов  их  

развития  —  социальной  среды,  воспитания,  деятельности  личности,  её внутренней 

активности;  

— принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать  все  

меры  для  исключения  пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений, корпоративной  

солидарности  и  недостаточной  профессиональной  компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

— принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на 

обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных  социальных,  педагогических  и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

— принцип  признания безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий выявить  

степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов воспитания  и  

социализации  обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос  —  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

интервью  —  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение 

разговора  между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану, 

составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и 

социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью  исследователь  не  высказывает  своего 

мнения  и  открыто  не  демонстрирует  своей  личной  оценки  ответов  обучающихся  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 обучающихся.  
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Психолого-педагогическое  наблюдение  —  описательный  психолого-педагогический  

метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое  наблюдение  —  наблюдатель  находится  в  реальных  деловых  или 

неформальных  отношениях  с  обучающимися,  за  которыми  он  наблюдает  и  которых  он 

оценивает;  

• узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго определённых  

параметров  (психолого-педагогических  явлений)  воспитания  и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей  программы  

является  динамика  основных  показателей  воспитания  и социализации обучающихся:  

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса воспитания 

и социализации обучающихся.  

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного развития 

обучающихся)  —  увеличение значений  выделенных  показателей  воспитания  и 

социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и  возможное  увеличение  отрицательных  значений показателей 

воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  

развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на интерпретационном  и  контрольным  

этапах  исследования.  При  условии  соответствия содержания  сформировавшихся  смысловых  

систем  у  подростков,  в  педагогическом коллективе  и  детско-родительских  отношениях  

общепринятым  моральным  нормам устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  

одной  из  характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

 2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и  обучающимися  могут  быть  достигнуты 

определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  отечественному культурно-

историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской Федерации,  

родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям, старшему 

поколению;  

• знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов 

государства,  Чувашской Республики,  основных прав и обязанностей граждан России;  
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• системные  представления о  народах России,  понимание  их  общей исторической 

судьбы,  единства  народов  нашей  страны;  опыт  социальной  и  межкультурной 

коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание  защиты  Отечества  как  конституционного  долга  и  священной обязанности  

гражданина,  уважительное  отношение  к  Российской  армии,  к  защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм;  

• первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный  и  школьный  коллектив,  сообщество  городского  поселения, неформальные  

подростковые  общности  и  др.),  определение  своего  места  и  роли  в  этих сообществах;  

• знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со  сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых  и  настоящих  социальных  событий,  прогнозировать  развитие  социальной ситуации 

в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому  или женскому гендеру (своему  социальному полу),  

знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное  отношение  к  школе,  своему  городу,  народу,  России,  к героическому  

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение  сочетать  личные  и  общественные  интересы,  дорожить  своей  честью, честью  

своей  семьи,  школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей друг  от 

друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной обязанности,  

уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;   

• понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед собой  

общественно  значимые  цели, желание  участвовать  в их  достижении,  способность 

объективно оценивать себя;  

• умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные, 

искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в семье;  

осознание  значения  семьи  для  жизни  человека,  его  личностного  и  социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  (душевного)  и  социально-

психологического  (здоровья семьи и  школьного коллектива) здоровья  человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое состояние  

человека  компьютерных  игр, кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного образа 

жизни:  

• 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 
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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;  

• понимание  важности физической культуры  и  спорта  для  здоровья  человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в 

спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных  
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комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в  течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время, 

информацию  и  материальные  ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем  месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,  младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и 

творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  

Программа коррекционной помощи и поддержки МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» составлена в соответствии с требованиями  Стандарта второго поколения и 

направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей; 

- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений. 

Программа  коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

-создание в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» специальных условий 

для воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 

-формирование социальных умений и навыков обучающихся второй ступени (10-15 лет); 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении;  

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

 образования. 

Задачи программы: 

 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, полноценный 

сон, личная гигиена); 

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, 

ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными 

учащимися 5-х классов); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
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2.4.2. Содержание программы коррекционной работы. Система комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования). 

— Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка). 

— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка). 

— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению). 

— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации (диагностика 

первичной адаптации 

обучающихся 5-х классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 

условий жизни семьи, изучение 

истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Тест на определение 

школьной тревожности по 

методике Филлипса, 

анкетирование учителей 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической 

Тест-опросник 

родительского отношения А. Я. 

Варга;  

методики Рене Жиля 
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информации  

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение 

объективной информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

проективная методика 

«Несуществующее животное», 

тест-опросник Айзенка, 

опросник Казанцевой Г.Н. 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбором, «Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта 

интересов» 

Коррекционно-развивающая работа  

включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируем

ые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составлени

е 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация 

первоклассников», «Точка опоры», 

«Навстречу» 

Обеспечение 

психологического 

сопровождения детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Я+Ты 

= Мы», «Безобидный тренинг», «Я 

умею быть счастливым человеком», 

«Мы строим мост», «Толерантность в 

нашей жизни», «Мой Внутренний мир», 

«В мире людей»;  программа «Развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка»; 

тренинговые занятия: «Я делаю свой 

профессиональный выбор», «Выбери 

свой путь к успеху»; беседы «Правила 

поведения в школе, на улице, дома», 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие 

навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в образовательной 

среде; программа А.Г.Макеева «Не 

допустить беды: Педагогическая 

профилактика наркотизма школьников» 
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Консультативная работа  

включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным направлениям 

работы с обучающимися, 

единые для всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Консультирование 

родителей по вопросам 

выбора стратегии воспитания 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима 

дня, организация детского 

досуга досуг, занятия спорт, 

выбор хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Информационно-просветительская работа 

 включает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта школы, 

стенды библиотеки,  лекции и беседы: 

«Осторожно: компьютерные игры», «Три 

ступеньки, ведущие вниз»,  «Моя 

безопасность на каникулах», «Правила 

дорожного движения для пешехода», «УК 

и КоАП РФ: преступления и 

правонарушения несовершеннолетних», 

«Рациональное питание», «Служба «01» 

и др.; информационные стенды 

(областные межведомственные операции 

«Подросток», «Каникулы», 

«Международный день телефона 

доверия», «Мой здоровый образ жизни» и 

др.); печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские собрания: 

«Как помочь адаптироваться 

пятикласснику?»; «Подростковый суицид 

– причины и пути решения проблемы»;  

«Как помочь учащимся успешно пройти 

итоговые испытания?» «Как помочь 

старшеклассникам самоопределиться?» 

Психолого-

педагогическое 

Повышение 

уровня 

Заседания методических 

объединений классных руководителей  
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просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории  

. 

компетентности 

 

«Развитие познавательной активности 

детей», «Общаться с ребенком как?», 

«Курение, алкоголизм, наркомания как 

социальные проблемы»,  

лектории для учителей: 

«Особенности переходного возраста»; 

««Причины детской агрессивности», 

«Вовлечение несовершеннолетних в 

преступные деяния», «Неформальные 

молодежные объединения», «Движение – 

залог здоровья» 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» успешно работает медико-

психолого-социальная служба. 

В школе ведётся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  ребёнка  

как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  образования  и  

воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, вариативности программ, 

учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.   

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 

участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с другими детьми. 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы.  

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, 

в интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 
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- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога, педагога-

психолога. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» имеют 

чёткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В школе работает  

педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы.       

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом 

ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального 

педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей 

специальности. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают 

ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными 

статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса о браке и 

семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, сотрудниками полиции, 

сотрудниками церкви. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма, 

наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 
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Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

289 

 

3. Организационный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ может сопровождается 

тьюторской поддержкой при наличии условий. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» реализуется 4 вариант недельного 

учебного плана (для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации). 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» изучается государственный язык 

Чувашской Республики в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

При проведении занятий по чувашскому языку (5–9 кл.), по иностранному языку (5-9 кл.), 

технологии (5–8 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10». При 6-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 3 

часа.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Максимальное число часов, с учетом части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, в неделю в 5-9 классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33, 35, 36, 36 часов 

соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

V классы: 

 В соответствии с «Федеральным законом об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом (утверждён приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897г.) 5-е классы полностью переходят на обучение в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом в 2015-16 учебном году, 6 классы 

- в 2016-17 уч. году, 7 классы – в 2017-18 уч. году, 8 классы - в 2018-19 уч. году, 9 классы – 

в2019-20 уч.году. 

Согласно примерному учебному плану основного общего образования для школ с 

русским (родным)  языком обучения в 5-х классах даётся  2 часа части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 1 час  передаётся на изучение  предмета «Русский 

язык» с целью развития языковой компетентности и повышения грамотности обучающихся, 1 

час отводится на изучение предмета «Математика» с целью  привлечения детей к  изучению 

математики, а также  развития математических способностей одарённых детей. Изучение 

предмета «Культура родного края» с целью формирования культурных и духовных ценностей 

учащихся, изучения истории и культуры чувашского народа проводится интегрированно с 

такими предметами, как чувашский язык, история, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство.  

Общая учебная нагрузка в 5-х классах - 32 часа по 6-дневной неделе. 

VI классы: 

В 6-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендованный в том числе на изучение КРК, передаётся на изучение  предмета 

«Математика» с целью развития математических способностей одарённых детей   и 

популяризации точных наук среди школьников в рамках ранней предпрофильной подготовки 

физико-математического  профиля  ии    ррееааллииззааццииии Концепции развития математического 

образования в РФ. Темы курса КРК интегрируется с такими предметами, как: «Чувашский 

язык», «Биология», «История», «Музыка», «ИЗО», «География». 

Общая учебная нагрузка в 6-ых классах – 33 часа по 6-дневной неделе. 

VII классы: 

2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 1 час отводится  на изучение предмета «Алгебра» с целью развития 

математических способностей одарённых детей и популяризации точных наук среди 

школьников вв  ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии Концепции развития математического образования в РФ, 

второй час - на изучение предмета «Биология», так как учебник и учебная программа 

рассчитаны на два часа в неделю, темы курса КРК изучается путём интеграции с такими 

предметами, как «Чувашский язык», «История», «Биология», «География», «Музыка», «ИЗО». 

Общая учебная нагрузка в 7-ых классах - 35 часов по 6-дневной неделе. 

VIII классы: 

В 8-х классах 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределены следующим образом: 1 час отдан на изучение предмета «Художественная 

графика» как базы для изучения предмета «Начертательная геометрия» и  развития 

технического мышления обучающихся, 1 час на изучение предмета «Мировая художественная 

культура» с целью формирования культурных и духовных ценностей школьников. Предмет 
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«Культура родного края» будет изучаться путём интеграции с такими предметами, как 

«Чувашский язык», «История», «Биология», «География», «Музыка».  

Общая учебная нагрузка в 8-ых классах – 36 часов по 6-дневной неделе.  

IX классы: 

Учебный план 9-х предпрофильных классов состоит из 2 частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 9 класса обеспечивает единство образовательного пространства РФ и ЧР и 

гарантируют выпускникам общеобразовательного учреждения необходимый минимум 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

средней школе. 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределены следующим образом: 1 час передан на изучение предмета «Художественная 

графика» как базы для изучения предмета «Начертательная геометрия» и  развития 

технического мышления (профильный предмет, введенный в 10-11 классах), 1 час  - на 

профессиональную ориентацию 9-классников. «Предпрофильная подготовка», ориентированная 

на предпрофильную подготовку выпускников основной школы, способствует 

предварительному самоопределению обучающихся в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности. На основании образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при осуществлении предпрофильной подготовки 

предусматривается организация смешанных   групп (составленных  из обучающихся 9-х классов) 

для изучения отдельных курсов по выбору, которые проводятся в рамках внеурочной 

деятельности (экскурсии на предприятия, в центр занятости населения, тестирование  и 

тренинги психолога, встречи с людьми разных профессий и т.д. Курсы направлены на 

развитие коммуникативных навыков, познавательной деятельности и технологической 

компетентности обучающихся, ориентированы на активную социализацию обучающихся, 

способствующую успешной профориентации и самостоятельному выбору будущей профессии. 

Общая учебная нагрузка в 9-ых классах при шестидневной неделе равна 36 часам. 

Недельный учебный план основного общего образования (изучение родного языка 

наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 14 

Чувашский язык  3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 6    12 

Алгебра 
  4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 
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МХК    1  1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Художественная графика    1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Профессиональная ориентация     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Годовой учебный план основного общего образования (изучение родного языка 

наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 204 204 136 102 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

литература 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
204 204    408 

Алгебра 
  136 102 102 340 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

МХК    34  34 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Художественная графика    34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая ОБЖ 
   3 3 6
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культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 4 8 

Физическая культура 

102 102 

1

02 

1

02 

1

02 

5

10 

Профессиональная ориентация 

    

3

4 

3

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1

088 

1

122 

1

190 

1

224 

1

224 

5

848 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений города и республики. При составлении календарного учебного 

графика используется четвертная система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» города 

Канаш Чувашской Республики на 2015-2016 учебный год 

1. Начало учебного года 5-9 классов 01.09.2015 

3. Начало и завершение 

учебной четверти 

I четверть 01.09.2015 - 31.10.2015 

II четверть 09.11.2015 - 26.12.2015 

III четверть 11.01.2016 - 25.03.2016 

IV четверть 04.04.2016 - 25.05.2016 

4. Продолжительность 

каникул 

Осенние 02.11.2015 - 08.11.2015 

Зимние 28.12.2015 - 10.01.2016  

Весенние 26.03.2016 - 03.04.2016 

Летние 26.05.2016 - 31.08.2016 

7. 1 смена Начало занятий 8.00 

Окончание занятий 14.30 

Начало занятий 

кружков, секций и т.д. 

14.40 

Окончание занятий 
кружков, секций и т.д. 

15.40 
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Расписание звонков в 1 смене: 

1 урок 8.00 – 8.45 

2 урок 8.55 – 9.40 

3 урок 9.55 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.45 

5 урок 11.55 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.35 

7 урок 13.45 – 14.30 

Начало занятий 

кружков, секций и т.д. 

10.00 

Окончание занятий 

кружков, секций и т.д. 

11.00 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» работает в режиме шестидневной 

учебной недели. 1-ые классы занимаются по пятидневной учебной неделе. 

Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 10 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций, волонтерского движения и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной 

и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность строится с учетом особенностей ее финансирования.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

обеспечивает введение в действие  и  реализацию  требований  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта   основного общего образования и определяет  общий  и 

максимальный  объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.    

План  подготовлен  с  учетом  требований  Федерального  государственных 

образовательных  стандартов  основного  общего  образования  санитарно-эпидемиологических  

правил  и  нормативов  СанПин  2.4.2.2821-10,  обеспечивает широту  развития  личности  

обучающихся,  учитывает  социокультурные  и  иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки обучающихся. План  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного  процесса,  сохранения  единого  образовательного  

пространства,  а также  выполнения  гигиенических  требований  к  условиям  обучения  

школьников  и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития творческого  

потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

-  создать  комфортные  условия  для  позитивного  восприятия  ценностей  основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
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-  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в личностно  

значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых формируются    нравственные,  

духовные  и  культурные  ценности  подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные  

учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения индивидуального  

образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная  деятельность  на  базе  образовательного  учреждения  реализуется  через 

системы неаудиторной занятости, дополнительного  образования и работу  классных 

руководителей по следующим направлениям развития личности:   

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  

Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального  

общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих, способствующих  

познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка, достижению  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной программы начального общего образования.   

Основные задачи:  

- развитие культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 Данное  направление  реализуется    программами  неаудиторной  занятости  «Волейбол», 

«Баскетбол», «Юные друзья пограничников», секциями ФОК, спортивной школы. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, парады юнармейцев.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в    обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и внешкольной 

деятельности,  в  совместной  педагогической работе  образовательного учреждения, семьи и 

учреждений дополнительного образования.  

Основные задачи:  

- развитие  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала  в  

учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально ориентированной  деятельности  на  

основе  нравственных  установок  и  моральных норм,  непрерывного  образования,  

самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 - укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных 

отечественных  традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать согласно 

своей совести;  
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- развитие  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о  добре  и  зле,  должном  

и  недопустимом;  укрепление  у  подростка позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

- развитие основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося  формулировать  собственные  нравственные  обязательства, осуществлять  

нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- развитие основ российской гражданской идентичности;  чувства личной ответственности 

за Отечество;  патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем;  

В  основу  работы  по  данному  направлению  положены:  Программа  гражданско-

патриотического воспитания учащихся школы, курс «Истоки», По итогам работы в данном 

направлении  проводятся коллективные творческие мероприятия, выступления, конференции, 

конкурсы.  

Социальное направление  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне  

основного общего  образования,  в  развитии социальных, коммуникативных  и  

конфликтологических  компетенций,  необходимых  для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

- развитие  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- развитие способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и оценивать отношения 

в социуме;  

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 - развитие основы культуры межэтнического общения;  

 - развитие отношения к семье как к основе российского общества;  

 - воспитание  у    школьников  почтительного  отношения  к  родителям,  осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное  направление  реализуется  программой волонтерской деятельности, шефской  

деятельностью. 

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  конкурсы,  выставки, защиты 

проектов.  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых  результатов  освоения образовательной  программы основного общего 

образования.   

Основными задачами являются:   

 - развитие навыков научно-интеллектуального труда;  

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 - развитие первоначального  опыта  практической  преобразовательной деятельности;  

 - овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  уровне 

основного общего образования.  

Данное  направление  реализуется  работой кружков  «Робототехника»,   «Занимательная 

математика», «Занимательная физика», «Занимательная информатика».  
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По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  конкурсы, защита проектов.  

Общекультурное направление  

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к 

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию ценностных  

ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с общечеловеческими  ценностями  

мировой  культуры,  духовными  ценностями отечественной  культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

- развитие ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.   

Данное  направление  реализуется    программами  дополнительного  образования 

художественной и музыкальной школы, дома детского творчества, школьных кружков 

«Хоровое пение», «Ровесницы», «Ассорти», кружок «Культура родного края». 

По  итогам  работы  в  данном  направлении    проводятся  концерты, конкурсы, выставки. 

5 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав  и  структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Объем  

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю, в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Баскетбол  

Спортивные секции ФОК 

«Локомотив» 

Спортивная школа 

Занятие 

Занятие  

 

Занятие  

1 

1 

 

1 

34 

34 

 

34 

Духовно-нравственное Истоки  Классные часы 1 34 

Социальное Волонтерская деятельность Общественно-

полезная 

практика 

1 34 

Общеинтеллектуальное Робототехника Кружок 1 34 

Общекультурное КРК 

Хоровое пение 

Ровесницы 

Музыкальная/Художественная 

школа 

Кружок 

Кружок 

Кружок  

Занятие  

 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

Итого 10* 340 

6 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав  и  структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Объем  

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю, в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Волейбол 

Спортивные секции ФОК 

«Локомотив»/Спортивная 

школа 

Футбол 

Занятие 

Занятие  

 

 

Занятие  

1 

1 

 

 

1 

34 

34 

 

 

34 

Духовно-нравственное Истоки  Классные часы 1 34 

Социальное Волонтерская деятельность Общественно- 1 34 
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полезная 

практика 

Общеинтеллектуальное Робототехника Кружок 1 34 

Общекультурное КРК 

Хоровое пение 

Ровесницы 

Музыкальная/Художественная 

школа 

Кружок 

Кружок 

Кружок  

Занятие  

 

1 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

34 

Итого 10* 340 

7 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав  и  структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Объем  

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю, в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные секции ФОК 

«Локомотив»/Спортивная 

школа 

Баскетбол 

Юные друзья пограничников 

Занятие 

 

 

Занятие  

Кружок 

1 

 

 

1 

2 

34 

 

 

34 

68 

Духовно-нравственное Истоки  Классные часы 1 34 

Социальное Волонтерская деятельность Общественно-

полезная 

практика 

1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная физика Кружок 1 34 

Общекультурное Хоровое пение 

Ровесницы 

Музыкальная/Художественная 

школа 

Кружок 

Кружок  

Занятие  

 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Итого 10* 340 

8 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав  и  структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Объем  

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю, в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные секции ФОК 

«Локомотив»/Спортивная 

школа 

Волейбол 

Юные друзья пограничников 

Занятие 

 

 

Занятие  

Кружок 

1 

 

 

1 

2 

34 

 

 

34 

68 

Духовно-нравственное Истоки  Классные часы 1 34 

Социальное Волонтерская деятельность Общественно-

полезная 

практика 

1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика Кружок 1 34 

Общекультурное Хоровое пение 

Ассорти 

Музыкальная/Художественная 

Кружок 

Занятие  

Занятие  

1 

1 

1 

34 

34 

34 
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школа  

Итого 10* 340 

9 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав  и  структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

Объем  

внеурочной 

деятельности, 

часов 

в неделю, в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные секции ФОК 

«Локомотив»/Спортивная 

школа 

Баскетбол 

Юные друзья пограничников 

Занятие 

 

 

Занятие  

Кружок 

1 

 

 

1 

2 

34 

 

 

34 

68 

Духовно-нравственное Истоки  Классные часы 1 34 

Социальное Волонтерская деятельность Общественно-

полезная 

практика 

1 34 

Общеинтеллектуальное Занимательная физика 

Занимательная математика 

Занимательная информатика 

Кружок 

Кружок 

Кружок 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

Общекультурное Музыкальная/Художественная 

школа 

Занятие  

 

1 34 

 

Итого 10* 340 

*-10 часов в неделю по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

План  реализует  индивидуальный  подход  в  процессе  внеурочной  деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

 Занятия    групп    проводятся  на  базе  школы  в  учебных  кабинетах,  в компьютерном  

классе,  кабинете  музыки,    в  спортивном  зале,  библиотеке, актовом зале и на базе 

учреждений дополнительного образования.  

 Таким  образом,  план    внеурочной  создаёт  условия  для  повышения  качества  

образования,  обеспечивает  развитие личности  обучающихся,  способствует  самоопределению  

учащихся  в  выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.  

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным  результатом выполнения требований  к  условиям реализации основной  

образовательной  программы  образовательного  учреждения  является создание  и  

поддержание развивающей образовательной  среды, адекватной задачам достижения  

личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны:  

• соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  

• учитывать  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную 

структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  в  основном  общем образовании;  

• предоставлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами, 

использования ресурсов социума.  
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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  раздел  основной  образовательной 

программы  образовательного  учреждения,  характеризующий  систему  условий, содержит:  

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с 

целями  и  приоритетами  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы условий;  

• систему оценки условий.  

Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы образовательного  

учреждения  базируется  на  результатах  проведённой  в  ходе разработки  программы  

комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление  степени их соответствия требованиям ФГОС  ООО, а также  целям  и 

задачам  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения, 

сформированным  с  учётом  потребностей  всех  участников  образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;  

• разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательного  процесса  и 

возможных  партнёров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе условий;  

• разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы 

условий;  

• разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной программы 

основного общего образования включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и  их 

функциональные обязанности;  

• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  развития  и 

повышения квалификации педагогических работников.  

Кадровое обеспечение  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» укомплектовано  кадрами,  

имеющими  необходимую квалификацию  для  решения  задач,  поставленных основной  

образовательной программой  образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный перечень  

должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей организации  труда  и  

управления,  а  также  прав,  ответственности и компетентности работников  образовательного  

учреждения  служат  квалификационные характеристики,  представленные  в  Едином  

квалификационном  справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих  

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Школа  укомплектована  медицинским  работником,  работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено  в таблице, в  

которой  соотнесены    должностные  обязанности  и  уровень  квалификации специалистов,  
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предусмотренные  Приказом  Министерства  здравоохранения  и социального  развития  

Российской  Федерации  от  26.08.10  № 761н,  с  имеющимся кадровым  потенциалом  школы,  

что    позволяет  определить  состояние  кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению.  
№1 Наименование 

должности 

Количество 

педагогических  

работников 

Квалификационные категории 

   высшая первая Без категории 

1 Учитель русского 

языка 

3 1 2 - 

2 Учитель истории, 

обществознания 

2 - 2 - 

3 Учитель 

математики 

3 1 2 - 

4 Учитель 

информатики 

1 - 1 - 

5 Учитель физики 1 - 1 - 

6 Учитель химии 1 - 1 - 

7 Учитель географии 1 - 1 - 

8 Учитель биологии 1 1 - - 

9 Учитель 

английского языка 

3 - 3 - 

10 Учитель 

чувашского языка 

3 - 3 - 

11 Учитель музыки 1 - 1 - 

12 Учитель ИЗО 1 - 1 - 

13 Учитель ОБЖ 1 1 - - 

14 Учитель 

физической 

культуры 

2 1 1 - 

15 Учитель 

технологии 

2 - 1 - 

16 Педагог-психолог 1 - 1 - 

17 Социальный 

педагог 

1 - - 1 

Особое  внимание  администрация    школы  уделяет  повышению  квалификации  

руководящих  работников,  и  считает  его  жизненно необходимым фактором для достижения 

успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения.  

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых 

педагогов (87%/13%). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи 

традиций школы.  

До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 до 25 От 25 и выше 

2 2 2 13 11 

Администрация  школы  ведет  плановую  работу  по  поощрению  педагогических  кадров  

за  высокие  результаты  в  образовательной деятельности, по повышению качества 

обученности учащихся. 

Почетные звания, награды 

Заслуженный учитель Чувашской Республики - 2  

Почетный работник общего образования РФ - 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 

Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики -  11 

Грамота Президиума Госсовета Чувашской Республики – 2 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности оценивается по следующим критериям: 

 

№ 

п/
п 

Критерии Показатели Весовой                  

коэффициент 
показателя 

1. Результативность 

учебной 

деятельности 

1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов: 

- средний балл по результатам ЕГЭ выше среднего по 
Чувашской Республике, 

- наличие учащихся, набравших 80 и более баллов, 

- наличие учащихся, набравших 100 баллов 

 

 

 
1 

1 

1,5 

1.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  9-х классов в новой форме. 

Качество обученности:  81 – 100% 

                                          61 – 80% 

 

 

1 

0,5 

1.3. Качество обученности учащихся по результатам 

промежуточной аттестации (полугодие, четверть, год). 

Качество обученности:   81 – 100% 
                                           61 – 80%                                               

 

 

1 
0,5 

1.4. Доля обучающихся, выбравших сдачу ЕГЭ и (или) 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников  9-х 

классов в новой форме по предмету: 
                                          25% и выше 

 

 

 
1 

2. Результативность 

внеурочной и 

воспитательной 
деятельности 

2.1. Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

(призовые места, вошедшие в первую десятку): 

- муниципальный  уровень (призовые места), 
- республиканский уровень (вошедшие в первую десятку), 

- всероссийский уровень (вошедшие в первую десятку) 

 

 

0,5 
1 

 

1,5 

2.2. Участие обучающихся в научно-практических 

конференциях, в различных конкурсах и соревнованиях 

(призовые места): 

- муниципальный  уровень, 
- республиканский уровень, 

- всероссийский уровень 

 

 

 

0,5 
1 

1,5 

2.3. Соблюдение обучающимися норм и правил, 
установленных уставом школы и другими локальными 

актами: 

- соблюдение Правил поведения, 

- отсутствие правонарушений, 
- отсутствие пропусков уроков без уважительной причины 

 
 

 

0,5 

0,5 
 

0,5 

2.4. Результаты работы учителя с классным коллективом: 
- создание психологически комфортной среды в классе (по 

результатам анкетирования), 

- охват учащихся дополнительным образованием (от 50%), 

- охват учащихся горячим питанием (от 90%), 
- -организация физкультурно-оздоровительной и 

 
 

 

1 

1 
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спортивной работы, 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей 
Результаты физкультурно-спортивной работы учителей 

физической культуры (призовые места): 

- муниципальный уровень 

- республиканский уровень 
- всероссийский уровень 

1 

  
0,5 

1 

 

 
0,5 

1 

1,5 

2.5. Участие классного коллектива в воспитательных 

мероприятиях: 

- школьный уровень (регулярно), 

- муниципальный уровень, 
- республиканский уровень, 

- всероссийский уровень  

 

 

0,5 

0,5 
1 

1,5 

3. 

 

Результативность 

научно-
методической и 

инновационной 

деятельности 

3.1. Научно-методическая деятельность педагога: 

- проведение открытых уроков: 
школьный уровень, 

муниципальный уровень, 

республиканский уровень; 
- проведение занятий в рамках стажерской (пилотной) 

площадки 

- проведение мастер-классов: 
школьный уровень, 

муниципальный уровень, 

республиканский уровень; 

-наличие наставничества; 
- наличие публикаций: 

методическое пособие, 

методические рекомендации, 
статья 

 

 
0,5 

1 

1,5 
1 

 

0,5 
1 

1,5 

1 

 
1 

1 

0,5 

3.2. Инновационная деятельность педагога: 

- применение инновационных технологий обучения, 

- организация учебно-исследовательской работы с 
обучающимися 

 

0,5 

 
1 

3.3. Профессиональное развитие педагога: 

- повышение квалификации: 
семинары, 

курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

- участие в конкурсах профессионального мастерства  
- участие в научно-практических конференциях: 

муниципальный уровень, 

республиканский уровень, 
всероссийский уровень, 

международный уровень 

 

 
0,5 

0,5 

0,5 

1 
 

0,5 

0,5 
1 

1,5 
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4. Реализация 

дополнительных 
проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 
групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 
обучающихся, 

социальные 

проекты, др.) по 

предмету 

4.1.  Наличие дополнительных проектов: 

- ведение бесплатных кружков по своему предмету, 
- проведение экскурсий, 

4.2 реализация проектов: 

-   групповых,   

-  индивидуальных проектов по предмету,  
-  социальных проектов 

 

 

1 
0,5 

 

1-1,5 

0,5 
0,5-1 

5. Работа педагога в 

социуме на 

укрепление имиджа 
образовательной 

организации 

5.1. Работа в социуме: 

- участие педагога в работе общественных объединений, 

формирующих положительный имидж образовательной 
организации; 

- ведение общественной работы. 

 

 

 
1 

1 
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Ф.И.О 

Образование 
(ВУЗ, год, 

специальность по 

диплому) 

Дополн
ительн

ое 
образо
вание 

по 
менедж
менту 

Педаг
огиче
ский 

стаж 

Преподавае
мый 

предмет 

Стаж 

по 
основ
ному 

пред
мету 

Пред

мет 
по 

совм

естит
ельст

ву 

Квалиф
икацио

нная 

категор
ия 

Дата 
получ
ения 

имею
щейс

я 

катег
ории 
(меся

ц, 
год) 

201
3 / 

кол-

во 
час
ов 

ПК 
(72/
108/

144) 

2014 / 

кол-
во 

часов 

ПК 
(72/10
8/144) 

2015 / 

кол-
во 

часов 

ПК 
(72/10
8/144) 

Место 

прохож
дения 
курсов 

повыш
ения 

квалиф

икации 
(учебно

е 

заведе
ние) 

Наименован
ие курса 

повышения 

квалификац
ии 

Участие в 

профессиональн
ых конкурсах 

(наименование, 

уровень участие, 
призовое место, 

победа) 

Получение 
гранта 

(наименовани

е, год 
получения) 

или 

специальной 
стипендии 

(наименовани

е, год), 
награды 

Захаров 

Николай 
Матвеевич 

высшее, ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова, 
1992 г, учитель 
истории 

РАНХиГ

С, 
Государ
ственно

е 
муници
пальное 

управле
ние 

  история                       

Кокорев 
Николай 
Алексеевич 

ЧГУ им. Ульянова, 
1990, историк, 
преподаватель 

истории и 
обществоведения 

  34 физкультура, 
обж  

32   высшая 22.04.
2014. 

72 
часа 
20.1

2.20
13 

    ЧРИО Теория и 
методика 
преподавани

я основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Военно-спортивное 
троеборье, 
республиканский, 
призер 

Заслуженный 
учитель ЧР, 2004 

Степанова 
Татьяна 

Борисовна 

Казанский 
государственный 

педагогический 
институт, 1976, 
учитель  географии 

и биологии 
средней школы 

  28 география 23                   Почетная 
грамота МО РФ, 
2007 

Захарова 
Надежда 
Михайловн

а 

ЧГУ им. Ульянова, 
2004, социальный 
педагог, педагог-

психолог 

МГЭИ, 
менедж
мент 

20 технология 8                     
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Усанова 

Татьяна 
Александро
вна 

ЧГУ им. Ульянова, 

1996 математика, 
преподаватель 

  19 математика 19 инфор

матик
а 

первая 29.01.

2014 

108 

часо
в 
27.0

9.20
13 

108 

часов 
15.10.
2014 

  ЧРИО Обновление 

содержания и 
методики 
преподавани

я математики 
в условиях 
модернизаци

и системы 
образования, 
Совершенств

ование 
методики 
преподавани
я базового 

курса 
информатики, 
ФГОС 

Уроки математики и 
информатики, 
республиканский, 
призер 

Почетная 
грамота МО ЧР, 
2013 

Сергеева 
Марина 

Михайловн
а 

ЧГУ им. Ульянова, 
1993, математика, 

преподаватель 

  22 математика 22   высшая 23.12.
2011 

108 
часо

в 
27.0
9.20

13 

    ЧРИО Обновление 
содержания и 

методики 
преподавани
я математики 

в условиях 
модернизаци
и системы 

образования  

Уроки математики и 
информатики, 
республиканский, 
призер 

Почетная 
грамота МО ЧР, 
2015 

Андреева 
Ольга 

Николаевна 

ЧГПУ им. 
Яковлева, 2001, 

учитель по 
специальности 
русский язык и 

литература 

  20 начальные 
классы 

20   первая 28.12.
2010 

72 
часа 

08.0
2.20
13 

    ЧРИО Проектирован
ие 

образователь
ного 
процесса в 

условиях 
реализации 
ФГОС 

начального 
общего 
образования 

    

Чернухина 
Татьяна 
Николаевна 

ЧГПУ им. 
Яковлева, 2000, 
учитель по 

специальности 
педагогика и 
методика 

начального 
образования  

  21 начальные 
классы 

20 чуваш
ский 
язык 

первая 10.11.
2014 

72 
часа 
08.0

2.20
13 

    ЧРИО Проектирован
ие 
образователь

ного 
процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС 
начального 

общего 
образования 
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Лаврентьев

а Елена 
Ивановна 

ЧГПУ им. 

Яковлева, 1999, 
учитель по 
специальности 

педагогика и 
методика 
начального 

образования 

  21 начальные 

классы 

21 чуваш

ский 
язык 

    72 

часа 
08.0
2.20

13 

    ЧРИО Проектирован

ие 
образователь
ного 

процесса в 
условиях 
реализации 

ФГОС 
начального 
общего 

образования 

    

Яковлева 
Елена 

Валентинов
на 

Криворожский 
Государственный 

педагогический 
институт, 1987, 
учитель начальных 

классов 

  33 начальные 
классы 

33                     

Юманова 
Лариса 
Васильевна 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 1994, 
педагогика и 

методика 
начального 
обучения 

  21 начальные 
классы 

21   первая 28.12.
2011 

            Почетная 
грамота МО ЧР, 
2013 

Фомичева 
Светлана 
Александро

вна 

Канашскимй 
педагогический 
колледжэ, 1992, 

преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь

ной школы 

  21 начальные 
классы 

21   первая 28.12.
2010 

      ЧРИО Внедрение 
ФГОС 
начального 

общего 
образования 

    

Степанова 
Лариса 
Юрьевна 

Алатырское 
педагогическое 
училище, 1996, 

учитель начальных 
классов и 
физической 

культуры 

  19 начальные 
классы 

19   первая 28.12.
2010 

      ЧРИО Внедрение 
ФГОС 
начального 

общего 
образования 

    

Егорова 
Людмила 

Николаевна 

ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова, 1988, 

филолог, 
преподаватель 

МГЭИ, 
менедж

мент 

27 русский язык 
и литература 

27   высшая 22.04.
2014 

  108 
часов 

30.04.
2014 

  ЧРИО Современные 
подходы к 

преподавани
ю русского 
языка и 

литературы в 
условиях 

Открытый урок, 
республиканский, 
победитель 

Почетный 
работник общего 
образования МО 
РФ, 2009 
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введения 

ФГОС в 
основной 
школе 

Григорьева 
Людмила 

Владимиро
вна 

ЧГИ им. Яковлева, 
1982, учитель 

русского языка и 
литературы 
средней школы 

  32 русский язык 
и литература 

32   первая 08.05.
2013 

    108 
часов 

03.04.
2015 

ЧРИО Филологическ
ое 

образования 
в концепции и 
методологии 

ФГОС ООО 

    

Лукина 
Татьяна 

Витальевна 

ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова, 1982, 

филолог, 
преподаватель 

  32 русский язык 
и литература 

32   первая 19.12.
2012 

    108 
часов 

03.04.
2015 

ЧРИО Филологическ
ое 

образования 
в концепции и 
методологии 

ФГОС ООО 

  Почетная 
грамота МО РФ, 
2013 

Бакулина 
Лариса 

Валентинов
на 

Казанский 
государственный 

университет, 1991,  
биолог, генетик 

  24 биология 24   высшая 08.02.
2013 

144 
часа 

08.0
2.20
13 

    ЧРИО Инновационн
ые подходы в 

преподавани
и биологии и 
химии в 

современной 
школе  

Педагогическое 
мастерство учителя 
биологии, 
республиканский, 
победитель 

Почетная 
грамота МО РФ, 
2011, Городская 
премия 
"Признание", 
2014 

Пикалова 

Наталья 
Григорьевн
а 

Воронежский 

государственный 
педагогический 
институт, 1978, 

учитель химии и 
биологии 

  40 химия 37                   Заслуженный 
учитель ЧР, 1997, 
Городская 
премия 
"Признание", 
2013 

Алексеева 
Вера 

Алексеевна 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 1983, 

учитель 
математики и 
физики средней 

школы 

  32 физика 32   первая 02.04.
2015 

    108 
часов 

10.04.
2015 

ЧРИО ФГОС ООО: 
содержание и 

технологии 
реализации в 
предметной 

области 
"Естествозна
ние" 

    

Смирнов 
Владимир 

Борисович 

ЧГИ им. Яковлева, 
1983, учитель 

биологии средней 
школы 

  43 технология 31                     
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Осипова 

Елена 
Викторовна 

Канашское 

педагогическое 
училище, 1987, 
учитель музыки, 

музыкальный 
воспитатель 

  28 музыка 27 ОБЖ первая 19.12.

2012 

          Призер 
республиканского 
конкурса хоровых 
коллективов 
учителей 

  

Романов 
Александр 

Анатольеви
ч 

ЧГПУ им. 
Яковлева, 2008, 

учитель истории и 
права по 
специальности 

история с 
дополнительной 
специальностью 

юриспруденция 

  16 физкультура 16   первая 23.12.
2011 

              

Максимова 
Татьяна 

Владимиро
вна 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 2002, 

учитель по 
специальности 
"История", 

преподаватель по 
специальности 
"Политология" 

  12 история 9   первая 08.05.
2013 

      ЧРИО Курсы по 
программе 

ФГОС 
основного 
общего 

образования: 
содержание и 
технологии 

его 
реализации 

    

Медведева 

Марина 
Васильевна 

ЧГПУ им. 

Яковлева, 2003, 
учитель по 
специальностям 

история и 
политология 

  18 обществозна

ние, история 

16   первая 22.01.

2013 

  108 

часов 
26.09.
14. 

  ЧРИО Модернизаци

я технологии 
обучения 
социогуманит

арным 
дисциплинам 
в основной 

школе, 
Реализация 
компетентнос

ти модели 
обучения 
средствами 

социогуманит
арных 
дисциплин 
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Павлова 

Наталья 
Владимиро
вна 

ЧГПИ им. 

Яковлева, 1998, 
учитель по 
специальности 

чувашский язык и 
литература 

  17 чувашский 

язык 

17   первая 23.05.

2012 

            Грамота 
Госсовета ЧР, 
2012 

Якимова 
Лариса 

Георгиевна 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 1995, 

учитель начальных 
классов 

БОУ 
ДПО 

(ПК) С 
ЧРИО, 
2013, 

родной 
(чувашс
кий) 

язык и 
литерат
ура 

21 чувашский 
язык 

20   первая 23.05.
2012 

              

Платонова 
Елена 
Вадимовна 

ЧГПУ им. 
Яковлева, 2005, 
учитель по 

специальности 
педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  22 чувашский 
язык 

21   первая 01.06.
2014 

72 
часа 
21.1

1.20
13 

    ЧРИО Проектирован
ие 
образователь

ного 
процесса в 
условиях 

реализации 
ФГОС  
начального 

общего 
образования 

    

Яклашкина 

Светлана 
Николаевна 

ЧГПУ им. 

Яковлева, 1999, 
учитель по 
специальности 

педагогика и 
методика 
начального 

образования 

  24 чувашский 

язык 

20   первая 23.05.

2012 

  18 

часов 
16.02.
14. 

  ЧРИО Обучение 

чувашскому 
языку на 
высоком 

уровне 
сегодня 

  Грамота 
Госсовета ЧР, 
2011 

Андреева 
Татьяна 

Николаевна 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 1987, 

английский и 
немецкий языки 

  28 английский 
язык  

28   первая     108 
часов 

2014 

      Республиканский 
конкурс 
"Педагогическое 
мастерство" 

Почетная 
грамота МО ЧР, 
2015 

Дербенева 
Людмила 

Михайловн
а 

ЧГПИ им. 
Яковлева, 1990, 

учитель 
английского и 
немецкого языков 

МГЭИ, 
менедж

мент 

25 английский 
язык  

25   первая 08.05.
2013 

    72 
часа 

30.02.
15. 

ЧРИО Преподавани
е 

иностранного 
языка в 
условиях 

реализации 
ФГОС 

  Почетная 
грамота МО ЧР, 
2015 
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начального и 

основного 
общего 
образования 

Андреева 
Татьяна 

Владимиро
вна 

ЧГПУ им. 
Яковлева, 2013, 

лингвист, по 
специальности 
"Теория и методика 

преподавания 
иностранных 
языков и культур" 

ЧГПИ, 
2013, 

"Перево
дчик в 
сфере 

профес
сиональ
ной 

коммун
икации" 

2 английский 
язык  

2   первая 10.11.
2014 

              

Зайцева 

Наталья 
Ивановна 

ЧГПИ им. 

Яковлева, 1989, 
учитель 
математики и 

физики средней 
школы 

  26 математика 26   первая 10.11.

2014 

              

Ефимова 

Надежда 
Александро
вна 

ЧГПУ им. 

Яковлева, 2008, 
педагог-психолог и 
социальный 

педагог 

  3       первая                 

                

                

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» укомплектована кадрами  полностью:  в  школе  всего  работает  50  человек  из  них  

34  педагогических работников  и  16  обслуживающего  персонала.  Педагогический  состав  в  основном стабилен.  Образовательную  работу  

в  среднем  и  старшем  звене  осуществляют  26 педагогических работников. Из них 25 человек имеют высшее профессиональное 

образование,  1  человек  среднее  специальное.  Это  свидетельствует  о  высоком образовательном уровне педагогов.  

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему  ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам  её  освоения  и  условиям  

реализации,  а  также  системы  оценки  итогов образовательной деятельности обучающихся;  
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• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего  образования  является  создание  

системы  методической  работы,  обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа школы проводится по следующим формам: семинары, конференции, открытые уроки, мастер-классы, участие в 

различных педагогического мастерства, выступление на педагогических советах, заседания методических объединений учителей, стажерские 

площадки. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 



 

314 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями  ФГОС  ООО  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС 

ООО);  

• обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации  образовательного 

процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  образования  с  учётом  специфики 

возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение  вариативности  направлений  и  форм,  а  также  диверсификации  уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

 Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяют следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основные направления и формы психолого-педагогического сопровождения:  

1. Диагностическая работа 

 Изучение состояния адаптации учащихся первых классов к учебному процессу: изучение 

состояния прохождения процессов адаптации у первоклассников и подготовка материалов для 

реализации программы адаптации первоклассников. 

 Диагностика школьной дезадаптации учащихся пятых классов:  выявление факторов, 

способных вызвать дезадаптацию шольников. 

 Изучение процессов адаптации в пространстве учебного процесса у 10 классов: изучение 

состояния прохождения процессов адаптации при принятии новой учебной ситуации и 

изучение сформированности учебной мотивации учащихся. 
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 Диагностика степени личностного и профессионального самоопределения у учащихся 

8,10 классов: составление прогнозов первоначальной профессиональной ориентации. 

 Диагностика школьных трудностей: получение необходимой информации для 

предупреждения и преодоления трудностей обучения. 

 Изучение степени креативности и социальной активности у учащихся 4,7,9 классов: 

групповые исследования с целью выявления учащихся, обладающих повышенным потенциалом 

креативности. 

 Выявление детей «группы риска» среди всех учащихся: заполнение анкеты, 

включающей в себя все основные факторы риска.   

 Диагностика суицидального риска у детей: групповые исследования с целью выявления 

учащихся, обладающих повышенным уровнем суицидального риска. 

2. Коррекционная и развивающая работа 

 Адаптационная неделя в 1, 5, 10, классах: оказание помощи учащимся в адаптации. 

 Реализация коррекционно-развивающей программы по профилактике дезадаптации у 

первоклассников: оказанию помощи педагогу в формировании классного коллектива, развитие 

познавательных процессов, создание ситуации успешной деятельности, эмоционального 

приятия. 

 Коррекционно-развивающие занятия по адаптации учащихся 5 классов: оказание 

помощи в развитии познавательных процессов, создание ситуации успешной деятельности, 

эмоционального приятия 

 Коррекционно-развивающие занятия по дезадаптации при переходе в среднее звено: 

коррекция имеющихся трудностей, развитие необходимых качеств. 

 Индивидуальные консультации и коррекционная работа по вопросам школьной 

неуспешности для учащихся среднего: индивидуальный прием психолога по личной 

инициативе учащегося или заявке педагога. 

 Совместная работа с учителями предметниками по повышению мотивации к обучению 

школьников старших классов: выявление интересов и склонностей учащихся, создание 

ситуации успеха, создание систем поощрения, проведение тренинговых занятий. 

 Реализация программы психолого-педагогического сопровождения педпрофильных 

классов: помощь учащимся в личностном самоопределении и разработке путей и средств 

проектирования профессионализациии учащихся профильных классов. 

 Реализация программы «Уроки психологии» в начальной школе: развитие психических 

процессов учащихся, творческих способностей, знаний о психологических особенностях 

личности. 

 Реализация программы развития волонтерского движения: организация еженедельных 

занятий с волонтерами  

 Реализация индивидуальных коррекционно-развивающих программ учащихся с ОВЗ: 

оказание помощи в развитии познавательных процессов, психоэмоционального состояния, 

создание ситуации успешной деятельности. 

3. Консультационная и просветительская работа 
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 Регулярные консультации для учащихся по кругу вопросов, относящихся к прерогативе 

деятельности ШПС: индивидуальный прием психологом по личной инициативе учащегося или 

заявке педагог. 

 Индивидуальный прием психологом по личной инициативе педагога: регулярные 

консультации для педагогов по вопросам психологического обеспечения учебного процесса. 

 Индивидуальный прием психологом по личной инициативе родителей или рекомендации 

педагогов: регулярные консультации для родителей по вопросам психологического 

обеспечения семейного воспитания в рамках деятельности школьного психолога. 

 Выступления на родительских собраниях: размещение информации на сайт для 

родителей по вопросам психологического обеспечения семейного воспитания и возрастных 

норма 

4. Профилактическая работа 

 Работа по профилактике школьной дезадаптации: в рамках реализации специальных 

коррекционных программ. 

 Реализация коррекционно-развивающих занятий по профилактике наркомана, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа, компьютерной и игровой зависимости: оказание 

помощи классному руководителю в формировании у учащихся навыков здорового образа 

жизни. 

5. Экспертная работа 

 Психолого-педагогическая экспертиза планов воспитательной работы классных 

руководителей. 

 Диагностика психологических условий образовательной среды. 

3.2.3.  Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы 

основного  общего образования  

 Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  

основного общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  

учредителя  по  оказанию государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в  

соответствии  с  требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества 

предоставляемых  образовательным  учреждением  услуг  (выполнения  работ)  с  размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования  осуществляется  на  основе  

нормативного подушевого  финансирования.  Введение  нормативного  подушевого  

финансирования определяет  механизм  формирования  расходов  и  доведения  средств  на  

реализацию государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне 

образовательного  учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной  образовательной  услуги  в  образовательном  учреждении  не  ниже  уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально  допустимый  

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы в учреждениях данного региона в соответствии с  ФГОС в  расчёте на одного 

обучающегося  в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать  дополнительные  нормативы 

финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств  местных  бюджетов  сверх 

установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие  

расходы  на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательного  процесса 

(приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств  обучения,  расходных 

материалов,  канцелярских  товаров,  оплату  услуг  связи  в  части  расходов,  связанных  с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса  (обучение,  повышение  квалификации  педагогического  и  

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного  самоуправления  по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным 

учреждениям  и  развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной 

образовательной программы общего образования.  

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осуществляется  на  

трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  

• образовательного учреждения.  

Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных  учреждений  бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов  бюджетного финансирования на 

одного  обучающегося,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  закрепление  на 

региональном уровне следующих положений:  

— неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включённым  в  

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие  расходы  на  обеспечение  материальных  затрат,  непосредственно  связанных  

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);  

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения.  

В  связи  с  требованиями  ФГОС  ООО  при  расчёте  регионального  подушевого  

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений  на  урочную  и  внеурочную  деятельность,  включая  все  виды  

работ  (учебная, воспитательная,  методическая  и  т. п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  

конкретных педагогических работников.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  осуществляется  в 

пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год, 

определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом, 



 

318 

 

количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой  части  и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — 

от  20  до  40%.  Значение  стимулирущей  доли  определяется  общеобразовательным 

учреждением самостоятельно;  

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  плату 

руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения;  

• рекомендуемое  оптимальное  значение  объёма  фонда  оплаты  труда  педагогического 

персонала  —  70%  от  общего  объёма  фонда  оплаты  труда.  Значение  или  диапазон  фонда 

оплаты  труда  педагогического  персонала  определяется  самостоятельно 

общеобразовательным учреждением;  

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату  труда 

педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных  часов  и 

численности обучающихся в классах.  

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах  определены критерии  и  

показатели  результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  с требованиями  

ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы основного  общего  

образования.  В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных  

педагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в методической  

работе,  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно-

управленческого  и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  

с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предусматривается  

участие органов самоуправления школы.  

Для  обеспечения  требований  ФГОС  ООО  на  основе  проведённого  анализа  

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  

основного  общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит  экономический  расчёт  стоимости  обеспечения  требований  ФГОС  ООО  

по каждой позиции;  

2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого  

оборудования,  а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  
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4) соотносит  необходимые  затраты с региональным  (муниципальным)  графиком  

внедрения ФГОС  ООО  основной  ступени  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  

средств  на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной 

деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную  образовательную  программу 

образовательного  учреждения  (механизмы  расчёта  необходимого  финансирования 

представлены  в  материалах  Минобрнауки  «Модельная  методика  введения  нормативного 

подушевого  финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на 

получение общедоступного  и  бесплатного общего образования» (утверждена  Минобрнауки 22  

ноября  2007  г.),  «Новая  система  оплаты  труда  работников  образования.  Модельная 

методика  формирования  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  работников 

государственных  образовательных  учреждений  субъектов  Российской  Федерации  и 

муниципальных  образовательных  учреждений»  (утверждена  Минобрнауки  22  ноября  2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС.  Вопросы-ответы»,  которым  предложены  дополнения  к  модельным  методикам  в 

соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  общеобразовательным 

учреждением  и  учреждениями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими 

социальными  партнёрами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и 

отражает его в своих локальных актах.   

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на  основе  договоров на  проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов и  

др.  по различным  направлениям  внеурочной  деятельности  на  базе  школы  (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию  для  обучающихся  в  общеобразовательном  учреждении  широкого  

спектра программ внеурочной деятельности.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая  база  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»  

соответствует  задачам  по обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы  

образовательного учреждения,  необходимого  учебно-материального  оснащения  

образовательного  процесса  и созданию  соответствующей  образовательной  и  социальной  

среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса  являются  требования  ФГОС  ООО,  требования  и  условия  

Положения  о лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от  1  апреля  2005  г.  №  03-417  «О  Перечне  учебного  и  компьютерного  

оборудования  для оснащения общеобразовательных учреждений»);  

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

аналогичные  Перечни, утверждённые  региональными  нормативными  актами  и  

локальными актами  образовательного  учреждения,  разработанными  с  учётом  особенностей  

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №10»,  реализующем  основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются:  

учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и 

педагогических работников;  
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необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

помещения  (кабинеты,  мастерские)  для  занятий  музыкой  и  изобразительным 

искусством;  

библиотека  с  рабочей  зоной  и книгохранилищем, обеспечивающей сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

спортивный  зал,  спортивная  площадка,  оснащенные  игровым,  спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,  

обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том  

числе горячих завтраков;  

помещение для медицинского персонала;  

административные  и  иные  помещения,  оснащённые  необходимым  оборудованием; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для  реализации  

всех предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая  расходные  материалы  и 

канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,  офисным  оснащением  и  необходимым 

инвентарём.  Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 

образовательной  программы  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»   

осуществлена  по следующей форме. 

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной 

программы 

№п/п Требования ФГОС нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории Необходимо  

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Необходимо  

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Имеется в наличии 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

1.1.Нормативные  документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты:   

программа по предмету, рабочая 

программа  учителя,  Инструкция по  

охране  труда  учащихся (уголок), 

Имеется в наличии в нужном 

количестве 
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основной школы должностная инструкция учителя, 

паспорт кабинета 

1.2.1.УМК  по  предмету  данного 

учителя для каждого класса.  

1.2.2.Дидактические  и раздаточные  

материалы  по предмету для 

каждого класс 

Имеется в наличии в нужном 

количестве 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

ЦОРы 

Имеются в наличии в нужном 

количестве 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

 

 

 

Персональные  компьютеры 

(монитор,  системный  блок, 

клавиатура,  мышь,  акустическая 

система), моноблоки; 

61/59 

 

Ноутбуки 5/3 

Интерактивные доски 7/3 

Мультимедийные проекторы  27/27 

Многофункциональные устройства  

(принтер,  ксерокс, сканер) 

23/11 

Веб-камеры 3/3 

Синтезатор 2/2 

Музыкальный центр 2/1 

Фотоаппарат 4/3 

Видеокамера 2/1 

Источник бесперебойного питания 23/2 

Наушники с микрофоном 15/15 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

Цифровой микроскоп 
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1.2.6. Оборудование (мебель): 

 Парты  ученические 

регулируемые двухместные; 

Стулья  ученические 

регулируемые 

Стол компьютерный 

Школьная доска трехэлементная 

Кресло компьютерное 

Шведская стенка 

Контейнер для мячей 

Стеллаж библиотечный 

Стул офисный 

Шкафы для учебных кабинетов 

Баскетбольные щиты 

Демонстрационный стол 

 

260/260 

 

520/520 

23/14 

23/21 

36/13 

8/8 

1/0 

7/7 

30/29 

23/12 

2/2 

2/2 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

Федеральный закон ФЗ-273 от 

29.12. 2012 «Об образовании» 

Федеральная целевая программа  

развития образования  на  2011–2015 

годы. 

Приказ Минобрнауки России от  27  

декабря  2011  года  № 2885  «Об  

утверждении федеральных  перечней 

учебников, рекомендованных 

(допущенных)  к использованию  в 

образовательном  процессе  в 

образовательных учреждениях,  

реализующих образовательные  

программы общего  образования  и 

имеющих  государственную 

аккредитацию,  на  2012/13 учебный 

год». 

Приказ Минобрнауки России от 24 

марта 2010 года № 209 «О  порядке  

аттестации педагогических  

работников государственных  и 

муниципальных образовательных 

учреждений». 

Постановление  Главного 

государственного санитарного  врача  

РФ  от  29 декабря  2010  года  №  

189 «Об  утверждении  СанПиН 

2.4.2.282110  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к  

условиям  и организации  обучения  

в общеобразовательных 
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учреждениях». 

Документы федерального уровня,  

регламентирующие введение ФГОС 

ООО Федеральный государственный 

образовательный  стандарт 

основного  общего образования  

(утвержден приказом  Министерства 

образования  и  науки Российской  

Федерации  от 17  декабря  2010 г. № 

1897).  

Примерные  основные 

образовательные  программы 

начального  и  основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические  

письма Департамента  общего 

образования  Минобрнауки России: 

О  введении  федеральных 

государственных образовательных  

стандартов общего  образования  

(от19.04.2011 № 03255); Об  

организации  внеурочной 

деятельности  при  введении 

Федерального государственного 

образовательного  стандарта общего  

образования  (от 12.05.2011 № 

03296); 

Разъяснения  по  применению 

Порядка  аттестации педагогических  

работников государственных  и 

муниципальных образовательных 

учреждений  (от  18.08.2010 № 

0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59);  

О  методике  оценки  уровня 

квалификации педагогических  

работников (от 29.11.2010№ 03339);  

Рекомендации  по оснащению 

общеобразовательных учреждений  

учебным  и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым  для 

реализации  Федерального 

государственного образовательного  

стандарта основного  общего 

образования,  организации 

проектной  деятельности, 

моделирования  и технического  

творчества обучающихся 
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(приложение к письму Минобрнауки 

России от 24.11.2011 № МД1552/03).  

Закон Чувашской Республики об 

образовании в Чувашской 

Республике №50 от 30.07.2013г 

 

 2.2. Документация МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

Устав школы 

Основная  образовательная 

программа ФГОС ООО  

Годовой  план  работы школы  

Положение  о  рабочей программе 

учителя   

Рабочие  программы  по предметам  

Положение о ВШК  

Положение  о промежуточной  

аттестации  

Положение о портфолио 

Положение о родительском 

комитете школы 

Положение о правовых 

взаимоотношениях учителя, ученика, 

родителей 

Положение о педагогическом 

Совете школы 

Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования 

общеобразовательного учреждения 

Положение о требованиях по 

ведению классного журнала 

Положение об организации 

индивидуального обучения детей на 

дому 

Положение о классном 

руководителе 

Положение об общем собрании 

трудового коллектива 

Положение об организации 

пропускного режима для участников 

образовательного процесса и 

правилах пребывания в школе лиц, 

не являющихся участниками 

образовательного процесса 

Положение о конфликтной 

комиссии школы по вопросам 

разрешения споров между 

участниками образовательного 

процесса в экзаменационный период 

Положение о посещении учебных 
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занятий участниками 

образовательного процесса 

Положение о правилах поведения 

учащихся в школе 

Положение о Совете по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в Интернете 

Положение об организации 

дежурства в школе 

Правила использования сети 

Интернет 

Положение о методическом 

объединении классных 

руководителей 

Положение о порядке утверждения, 

хранения экзаменационных 

(аттестационных) материалов 

Положение о школьном 

методическом объединении 

учителей – предметников 

Положение об организации работы 

по охране труда 

Положение об оплате труда 

работников школы 

План работы по внеурочной 

деятельности 

Положение о рабочей программе 

по внеурочной деятельности 

Оценено на основе СанПиНов 2.4.2.2821-10 наличие и размещение помещений  для 

осуществления  образовательного  процесса,  активной  деятельности,  отдыха,  питания  и 

медицинского  обслуживания  обучающихся,  их  площадь,  освещѐнность  и  воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий,  которые  должны  обеспечивать  возможность  безопасной  и  комфортной 

организации  всех  видов  учебной  и  внеурочной  деятельности  для  всех  участников 

образовательного процесса. 

3.2.5.  Информационно-методические  условия  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  информационно-методические  условия 

реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС)  понимается  открытая 

педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных 

образовательных  ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных  средств и  

педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально 

активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в 

решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением 

информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб 

поддержки применения ИКТ.  
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Создаваемая  в школе  ИОС  строится в  соответствии  со  следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

--- единая информационно-образовательная среда муниципалитета; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и 

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  должно  отвечать  современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а  

также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса  

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных  образовательных  планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода  русского  и  иноязычного, а также чувашского текста,  распознавания  

сканированного  текста;  создания текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  

использования  средств  орфографического  и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

— записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и 

спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода 

образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических  объектов,  графических  сообщений  с  проведением  рукой  произвольных 

линий;  

— организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

сопровождения выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  

видеомонтажа  и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа в 

информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения  гипер-

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых  носителях  (в  

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания,  использования  носимых  аудио-видеоустройств  для  учебной деятельности 

на уроке и вне урока;  

— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в 

форумах, групповой работы над сообщениями;  

— создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность, 

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного 

лабораторного  оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измерения, 

включая  определение  местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  вещественных  и 

виртуально-наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественно-

научных объектов и явлений;  

— исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применением 

традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  технологий, 

использования  звуковых  и  музыкальных  редакторов,  клавишных  и  кинестетических 

синтезаторов;  

— художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических 

инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и  издательских  проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  и 

электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространённых 

технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  

управлением  и обратной  связью,  с  использованием  конструкторов;  управления  объектами; 

программирования;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процесса,  

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке  к информационным  ресурсам 

Интернета, учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  

электронных носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  

методических  тексто-графических и аудиовидеоматериалов,  результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения 

обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов, 

организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  
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— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

 Создание  в  образовательном  учреждении  информационно-образовательной  среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Технические средства:   

Мультимедийный проектор и 

экран 

23/27  

Принтер  23/11 До 2017 г 

Принтер цветной 5/2 До 2017 г 

Фотопринтер 1/1  

Цифровой фотоаппарат 3/3  

Цифровая видеокамера 1/1  

Графический планшет 15/0 До 2018 г 

Сканер 10/11 До 2017 г 

Микрофон 15/15  

Музыкальная клавиатура 2/2  

Оборудование компьютерной сети есть в наличии  

Конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

нет  

Цифровые датчики с интерфейсом нет  

Устройство глобального 

позиционирования 

Нет  

Цифровой микроскоп 15/15  

Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

нет  

Программные инструменты   

Операционные системы и 

служебные инструменты 

Windows  

Орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 

+  
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Клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков 

+  

Текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными 

+  

Инструмент планирования 

деятельности 

+/- До 2019 г 

Графический редактор для 

обработки растровых изображений 

+  

Графический редактор для 

обработки векторных изображений 

+  

Музыкальный редактор +  

Редактор подготовки презентаций +  

Редактор видео +  

Редактор звука +  

ГИС +/- До 2017 г 

Редактор представления 

временной информации (линия 

времени) 

+/- До 2017 г 

Редактор генеалогических 

деревьев 

+  

Цифровой биологический 

определитель 

+/- До 2017 г 

Виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

нет  

Среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

+/+  

Среда для интернет-публикаций Сайт школы  

Редактор интернет-сайтов Портал Образования  

Редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений 

+/- По мере 

необходимости 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

  

Разработка дорожной карты +  

Заключение договоров с 

учреждениями дополнительного 

образования детей на организацию 

внеурочной деятельности 

учащихся 

По мере необходимости  
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Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

По согласованию   

Подготовка локальных актов ОУ Внесены изменения в 

следующие локальные 

акты: 

 Положение об 

организации 

образовательного процесса 

 Положение о 

методическом совете 

 Положение о 

школьных методических 

объединениях 

 Положение о ВШК 

 Положение о 

библиотеке 

 

Подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

Прошли курсы ИКТ-

компетентности на базе 

ЧРИО 98% педагогов 

 

Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

Сайт школы 

http://www.sosh10-

gkan.edu21.cap.ru/?t=eduid&

eduid=4879 

 

 

 

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

Сетевой город. 

Образование. http://net-

school.cap.ru/ 

 

Результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся 

Мониторинг размещается 

на сайте школы 

 

Творческие работы учителей и 

обучающихся 

60% учителей имеют 

личные сайты, где 

размещают методические 

разработки, творческие 

работы 

 

Осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, 

органов управления 

Сетевой город. 

Образование. http://net-

school.cap.ru/ 

 

Осуществление методической 

поддержки учителей (интернет-

1. Дистанционные 

курсы повышения 

 

http://www.sosh10-gkan.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4879
http://www.sosh10-gkan.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4879
http://www.sosh10-gkan.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=4879
http://net-school.cap.ru/
http://net-school.cap.ru/
http://net-school.cap.ru/
http://net-school.cap.ru/
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школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

квалификации в ЧРИО  

2. Использование 

ресурсов Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Компоненты на бумажных 

носителях: 

  

Учебники (органайзеры) Согласно справке о 

соответствии учебно-

методического обеспечения 

ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

Рабочие тетради (тетради-

тренажёры) 

 

Компоненты на CD и DVD:   

Электронные приложения к 

учебникам 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык 

60/60 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 55/55 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. Английский 

язык 56/56 

 

Электронные наглядные пособия Диски, полученные в 

рамках КПМО и ПНПО 

 

Электронные тренажёры Диски, полученные в 

рамках КПМО и ПНПО 

 

Электронные практикумы Диски, полученные в 

рамках КПМО и ПНПО 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№10», реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 предоставляют возможность взаимодействия с другими образовательными 

организациями, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в МБОУ «СОШ №10» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО. 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Май – август 

2015 

3 Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Июнь 2015 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

Май – сентябрь 

2015 

5. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО. 

Июнь – август 

2015 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

Апрель  2015 г. 

7. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

2014 – 2015 

учебный год 
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 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика 

2014-2015 

учебный год 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

май 2015г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Май-август 2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

сентябрь 2015 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

Май – август 

2015 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

май-август 2015г. 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь-июнь 

2015 г 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Август 2015 г  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

июнь 2015г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС. 

июнь 2015г. 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО. 

Июнь - сентябрь 

2015г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО. 

ежеквартально 

2. Информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на 

новые стандарты. 

апрель 2015г. 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС. 

1 раз в полугодие 
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4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 

2014 – 2015 

учебный год 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО. 

апрель-май 2015г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

2014-2018г.г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС. 

Июнь – август 

2015 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения. 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

2014-2015 г 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

2014-2018г.г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 
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