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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
        Образовательная  программа  основного  общего  образования  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№29  муниципального образования город Новороссийск разработана   администрацией и
коллективом  педагогов  для  получения  основного  общего  образования в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы  и  примерной
основной образовательной  программы основного общего образования. Она  определяет
цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности при получении основного общего образования. 

Основная образовательная программа гимназии является программой развития МБОУ
СОШ №29.

По мере  введения  ФГОС и накопления  опыта  работы в  данную программу могут
вноситься изменения и дополнения. Программа является руководством к действию для
педагогического коллектива МБОУ СОШ №29 на 2015-2020 учебные годы.
       Образовательная  программа основного  общего  образования  представляет  собой
систему  взаимосвязанных  программ,  каждая  из  которых  является  самостоятельным
звеном,  обеспечивающая  определенное  направление  деятельности  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№29  муниципального  образования  город  Новороссийск.  Единство  этих  программ
образует  завершенную  систему  обеспечения  жизнедеятельности,  функционирования  и
развития гимназии.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ №29 являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,
уникальности, неповторимости.

• создание  условий  для  формирования  инициативной,  самостоятельной
личности,  открытой  для  постоянного  самообразования,  готовой  к
изменениям,  что  станет  залогом  нахождения  каждым  учащимся  своего
места в жизни.

• ориентирование образовательной деятельности на формирование поискового
творческого мышления школьников.

• создание  условий  для  формирования  опыта  общения  учащихся  из  разных
возрастных  групп,  основанного  на  взаимном  уважении,  овладение  опытом
организации и управления.

• активное  участие  родителей  в  учебном  и  воспитательном  процессе,
привлечение их к сотрудничеству.

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  школой   основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает  решение
следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования (ФГОС ООО);
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• обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

•  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми учащимися,
в  том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;

•  установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала  школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  учащегося,  формированию
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию
необходимых условий для её самореализации;

• обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  образовательной  деятельности,  взаимодействия  всех  его
участников;

• взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы
с социальными партнёрами:  спортивными школами («Олимпиец»,  «Олимп»,
«Каисса»), ДШИ, клубом им. Маркова, музеем-квартирой им. Н.Островского,
Дворцом творчества, Городским архивом, НКХП, ВЧД, ВРЗ, библиотеками и
СПО города.

•  выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  профессиональных
склонностей через  систему клубов, секций,  студий и кружков, организацию
общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с
использованием  возможностей  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, дополнительного образования детей;

• организация коллективных творческих дел,  интеллектуальных и творческих
соревнований,  научно-технического  творчества,  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности;

•  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;

•  включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды города Новороссийска  для приобретения опыта реального
управления и действия;

•  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  учащихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов,  сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

•  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.

     Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №29 муниципального образования
город Новороссийск – это программный документ, на основании которого определяется
содержание  и  организация  образовательной  деятельности  при  получении  основного
общего образования. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные
направления  модернизации  её  деятельности:  организация  общеобразовательного
процесса и управление  на основе инновационных технологий.

Данная  программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  учащихся,  их
духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на
создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,
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обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

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
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

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

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

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

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

 изучение учащимися теоретических основ проектной технологии; 
 создание условий для развития личности ребенка и реализации ее творческой

активности;
 ознакомление  учащихся  с  проектной  деятельностью  через  разработку

коллективных проектов в учебной и  во внеклассной работе;
  формирование  позитивной  Я-концепции  и умения  учащегося  объективно

оценивать себя и свои действия;
 исследование  результативности  активизации  мотивации  учащихся  через

внеклассную деятельность.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством
учителя,  от  способности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 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
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обучающимися  новых  учебных  задач  к развитию  способности  проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временнóй
перспективе;

 с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует  его  на  общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности
взаимодействия с 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.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает  с первым  этапом
подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет,  5–7  классы),  характеризующимся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
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  ребенка,  появлением у  подростка  значительных
субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие  личности;  т.  е.  моральным
развитием личности;

 сложными поведенческими проявлениями,  вызванными противоречием между
потребностью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;

 изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).

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

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

Организация  образовательной  деятельности  основана  на  дифференциации
содержания  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,
обеспечивающих  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов,  предметных
областей основной образовательной программы основного общего образования.

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

1.2.1. Общие положения.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ №29  представляют собой систему ведущих целевых
установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих
содержательную  основу  образовательной  программы. Они  обеспечивают  связь  между
требованиями  Стандарта,  образовательной  деятельностью и  системой  оценки
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  выступая  содержательной  основой  для  разработки  программ  учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки
— с другой. 

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

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  продвижение  обучающихся,  выстраивать
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов.

Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,
отражающие  основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  развитие
личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены  в  соответствии  с  группой  личностных  результатов  и  раскрывают  и
детализируют  основные  направленности  этих   результатов.  Оценка  достижения  этой
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление
и использование исключительно неперсонифицированной информации.

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский
язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Иностранный  язык  (второй)»,  «История
России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,
«Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство»,
«Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  культура»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Планируемые  предметные  результаты  освоения  родного  языка  и  родной
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения
этих  курсов  учебно-методическими  объединениями  (УМО)  субъектов  Российской
Федерации.
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Планируемые  результаты,  отнесенные  к  блоку  «Выпускник  научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с
изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном
уровне  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также  потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение
которыми  принципиально  необходимо  для  успешного  обучения  и  социализации  и
которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку  «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),
так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития
большинства  обучающихся,  –  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  Уровень
достижений,  соответствующий  планируемым  результатам  этого  блока,  могут
продемонстрировать  отдельные  мотивированные  и  способные  обучающиеся.  В
повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так
и  в  силу  повышенной  сложности  учебного  материала  и/или  его  пропедевтического
характера  на  данном  уровне  обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов
ведется  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и
использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Соответствующая
группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из
блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  могут  включаться  в  материалы
итогового  контроля  блока  «Выпускник  научится».  Основные цели  такого  включения –
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности
наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися
заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  достижения  планируемых  результатов
данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в
виде накопленной оценки (например,  в форме портфеля достижений)  и учитывать при
определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчеркивает  тот
факт,  что при организации образовательного процесса,  направленного на реализацию и
достижение  планируемых  результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких
педагогических  технологий,  которые  основаны  на  дифференциации  требований  к
подготовке обучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы.
1.  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и
ощущение  личностной  сопричастности  судьбе  российского  народа).  Осознание
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России и  человечества  (идентичность  человека  с
российской  многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и
государств,  находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов России и народов
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).  6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся;  включенность  в  непосредственное  гражданское
участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  продуктивно  взаимодействующего  с  социальной  средой  и  социальными
институтами;  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,
освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  действительности,  ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,  способов реализации
собственного лидерского потенциала).

7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
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чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на
транспорте и на дорогах.

8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,   таких,  как  система,  факт,
закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами
читательской  компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие   в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по  формированию  и  развитию  основ  читательской  компетенции.  Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования  и  самообразования,  осознанного  планирования  своего  актуального  и
перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной  деятельности.  У  выпускников  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В  сфере  развития  регулятивных  универсальных  учебных  действий

приоритетное  внимание  уделяется  формированию  действий  целеполагания,  включая
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том
числе  во  внутреннем  плане,  осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств
достижения целей,  контролировать и  оценивать свои  действия как  по результату,
так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
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Ведущим  способом  решения  этой  задачи  является  формирование  способности  к
проектированию.
В  рамках  коллективной  проектной  урочной  и  внеурочной  деятельности  достигаются
следующие результаты: 

- повышается социальная адаптация школьников как в процессе обучения в школе,
так и развитие умений и навыков социализации для их деятельности в других сферах
общества; 

- улучшается развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать  свои  знания,  ориентироваться  в  информационном  пространстве,
развитие критического и творческого мышления;

-  у  учащихся  появляется  возможность  проявлять  самостоятельность  в
планировании, организации и контроле своей деятельности; 

-  администрация  школы  получает  возможность  индивидуализировать  учебно-
воспитательный процесс;

- создаются методические рекомендации по внедрению и разработке необходимых
мероприятий при активизации мотивации учащихся в рамках коллективной проектной
деятельности школы;

- находится в процессе формирования и создания банк рекомендации и разработок в
помощь всем желающим овладеть и использовать на практике инновационный метод.

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

Перечень  ключевых  межпредметных  понятий  определяется  в  ходе  разработки
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  образовательной
организации  в  зависимости  от  материально-технического  оснащения,  кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

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

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
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учебных и познавательных задач;
 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для

выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде
технологии решения практических задач определенного класса;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
 свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и  самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

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

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную
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деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно  определять,  какие  действия  по  решению  учебной  задачи  или

параметры  этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;

 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и
объяснять их сходство;

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,  выделяя при
этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать
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данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в  текстовое,  и
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст  (художественный  и  нехудожественный  –  учебный,  научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых

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

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и участвовать  в  практических  делах по

защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета
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интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение.  Обучающийся
сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию собеседника,  понимая  позицию другого,  различать  в  его

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

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции  своей деятельности;  владение  устной и  письменной речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

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

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный вывод о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
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условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать

модель решения задачи;
 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
 повышать социальную адаптацию в процессе обучения в школе;
  развивать  умения  и  навыки  социализации  деятельности  в  других  сферах

общества; 
  развивать познавательные навыки,  умения самостоятельно конструировать

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое
и творческое мышление;

 Примечание  :  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках
коллективной  проектной  деятельности,  а  также  предметов  «Технология»,
«Информатика».

        В результате изучения всех без исключения предметов основной школы учащиеся
получат  дальнейшее  развитие  личностных,  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  универсальных  учебных  действий,  учебная  (общая  и  предметная)  и
общепользовательская  ИКТ-компетентность  учащихся  повысится,  составляющие
психолого-педагогическую  и  инструментальную  основы  формирования  способности  и
готовности  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,
переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  решению
личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В  сфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
приоритетное внимание уделяется:
• формированию 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.

МБОУ СОШ №29 формирует целостную систему универсальных знаний, умений и 
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество 
образования». 

Важнейшие  задачи  воспитания  при  получении  основного  общего  образования  в
МБОУ  СОШ  №29  -  формирование  у  школьников  гражданской  ответственности  и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности,  способности  к  успешной  социализации  в  обществе  и  активной
адаптации на рынке труда.
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1.2.5. Предметные результаты.

1.2.5.1. 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:
• 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;
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• 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;

•  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;
• анализироватьи 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;
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• писать  резюме,  деловые  письма,  объявленияс  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,
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;
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• 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);
• 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  информациюиз  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;
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• 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,
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  информациюиз  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;

22



• 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:
• 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

1.2.5.2. Литература.

Устное народное творчество
Выпускник научится:
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• 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;

• 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;
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• 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).

1.2.3.7. Английский язык. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Выпускник научится:
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• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных 
на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов;

• представлять родную культуру на английском языке;
• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику).

Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны изучаемого 

языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных национальных 
праздников и т. п.);

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы);

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения;

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 
социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном наследии;

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 
особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 
английском языке.

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Выпускник научится: 
• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

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

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците языковых 
средств; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д
• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и

мимике.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ

Говорение.
Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

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

• вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 
готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к
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действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нём участие; делать 
предложение и выражать согласие/несогласие принять его;

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 
соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 
эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал.

Выпускник получит возможность научиться:
• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке;
• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, 

для решения сложных коммуникативных задач.

Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:

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

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);

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

вопросы);
• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы;
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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;

• определять тему звучащего текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
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• 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;

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль;
• выделять главные факты, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую догадку, 

анализ;
• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение.

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 пониманию 

основного содержания текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь
Выпускник научится:

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка;
• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе,  выражать просьбу;
• в личном письме выражать благодарность, просьбу;
• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с соответ-
ствующими пожеланиями.

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;
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• 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 британский и американский варианты английского языка.

Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова обычным шрифтом.

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
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 с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
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— 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/а few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

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

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

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 
Simple Tense, to be going to, Present Continuous Tense;

— 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 временных формах действительного залога: Past 
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense;

• 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.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выпускник научится:
• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста;
• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,

словарями;
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 
интерпретировать их;

• разрабатывать краткосрочный проект;
• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы по 

проекту;
• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:
• работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

литературой;
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• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст 
по аналогии;

• участвовать в работе над долгосрочным проектом;
• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Выпускник научится:

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями.

Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
   

1.2.3.8. Второй иностранный язык (немецкий).

Предметные результаты: 
1. формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,

оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учётом  достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня

владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на  основе  самонаблюдения  и
самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях. 

А.  В  коммуникативной  сфере (то  есть  владение  вторым  иностранным  языком  как
средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении

 умение  начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды  диалогов  в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя; 
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 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своём  городе/селе,  о  своей  стране  и  странах  изучаемого

языка; 
 описывать  события/явления,  уметь  передавать  основное  содержание,  основную  мысль

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и

видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/интервью);

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст
краткие,  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты  с  выделением
нужной/ интересующей информации; 

чтении 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;
 читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  полным  и  точным

пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста
(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а также справочных материалов; 

 читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей
информации; 

письменной речи 
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец  с  употреблением  формул

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 
 применение правил написания изученных слов; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
 соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных

коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное);  правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
 понимание  явлений  многозначности  слов  второго  иностранного  языка,  синонимии,

антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических

конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений  (временных  форм  глаголов,  модальных глаголов  и  их  эквивалентов  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и  наречий,  местоимений,
числительных, предлогов); 

 знание  основных  различий  систем  второго  иностранного,  первого  иностранного  и
русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в
странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; знакомство
с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

 понимание  важности  владения  несколькими  иностранными  языками  в  современном
поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях
и их вкладе в мировую культуру; 

 представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемых
иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 
Умение  выходить  из  трудного  положения в  условиях дефицита  языковых средств  при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том
числе  с  опорой  на  первый  иностранный  язык,  игнорирования  языковых  трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания); 

 умение  действовать  по  образцу/аналогии  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
 умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и

лингвострановедческими  справочниками,  двуязычными  и  толковыми  словарями,
мультимедийными средствами);

 владение  способами и  приёмами дальнейшего самостоятельного изучения  иностранных
языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  как  основе  культуры

мышления; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли

родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном  языке,  в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных
обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установления  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном

языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном

языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 
Умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд  и  работать  в  соответствии  с
намеченным планом.

33



Е. В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
Настоящая  программа  по  второму  иностранному  языку  составлена  из  расчёта  часов,
указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в
5—9  классах).  Указанные  выше  особенности  овладения  вторым  иностранным  языком
позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня
иноязычной  коммуникативной  компетенции  (уровня А2  в  терминах  Совета  Европы)  в
чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому
уровню. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история.

Предметные результаты освоения  курса  истории  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;

 способность  применять  понятийный аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;

 способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных
событий и явлений прошлого и современности;

 умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию  различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность  определять  и
аргументировать свое отношение к ней;

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию;

 уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре
своего и других народов;  готовность  применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,  материальных
памятниках Древнего мира;

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

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

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об
экономических  и  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,  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);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников,  выявляя в  них

общее и различия;
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• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы
описания памятников средневековой  культуры Руси и  других  стран,  объяснять,  в  чем
заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
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 чем
заключались общие черты и особенности; 

• применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое  время  при
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
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1.2.5.6. Обществознание.
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для

характеристики его природы;
 характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности

подросткового возраста;
 в  модельных  и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы

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

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,

связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  природы  и  общества,  раскрывать

роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
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 различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и
процессы общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество
и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных

сферах общественной жизни;
 выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений  и

характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и

поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;

 раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося

поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое

мнение о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
 оценивать роль образования в современном обществе;
 различать уровни общего образования в России;
 находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное

отношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений

культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в

современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать  социальную структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать

основные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского

государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их

разрешения; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи

в обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций

историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать
здоровый  образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с
требованиями безопасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
семейных конфликтов;

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

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их

примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
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 различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные
признаки;

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть  признаки  политической  партии,  раскрывать  их  на  конкретных

примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в

укреплении нашего государства;
 соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,

гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений

на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в

трудовых отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации,  связанные с гражданскими,

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

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

 находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,
полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
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 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.

Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и

потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать  основные экономические  системы,  экономические  явления  и

процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  экономики;
анализировать структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;

 формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать  экономику  семьи;  анализировать  структуру  семейного

бюджета;
 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников

экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с

описанием состояния российской экономики;
 анализировать  и  оценивать  с  позиций  экономических  знаний  сложившиеся

практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

41



1.2.5.7. 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;
• 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
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• 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;
• 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;
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• 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;
• 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.
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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.

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.

1.2.5.8. Математика. 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
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• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости
от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
•  выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы вычислений , применяя калькулятор;
•  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,
процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,
выполнять несложные практические расчеты;
•  анализировать  графики  зависимостей  между  величинами  (расстояние,  время;
температура и т.п.).
Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
•  научиться  использовать  приемы,  рационализирующие вычисления,  приобрести  навык
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
•  выполнять  преобразования  буквенных  выражений  (раскрытие  скобок,  приведение
подобных слагаемых);
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
• овладеть специальными приемами решения уравнений,  применять аппарат уравнений
для решения как текстовых, так и практических задач.
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин
По окончании изучения курса учащийся научится:
•  распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и
пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
•  распознавать  и  изображать  развертки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размеры самой фигуры
и наоборот;
• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объем пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
•  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, осуществлять их анализ. Представлять результаты опроса в виде
таблицы, диаграммы;
• научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
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 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема,

доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  графическое  представление  множеств  для  описания  реальных

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанная  дробь,  рациональное  число,
арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений

и решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из

других учебных предметов.
Тождественные преобразования

 Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых
выражений,  содержащих  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым
отрицательным показателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;

 использовать  формулы  сокращенного  умножения  (квадрат  суммы,  квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять  несложные  преобразования  дробно-линейных  выражений  и
выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,

уравнение,  корень  уравнения,  решение  уравнения,  числовое  неравенство,  неравенство,
решение неравенства;

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать  линейные  неравенства  и  несложные  неравенства,  сводящиеся  к

линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия.
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 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Функции

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных

ситуациях;
 определять  положение  точки  по  ее  координатам,  координаты  точки  по  ее

положению на координатной плоскости;
 по  графику  находить  область  определения,  множество  значений,  нули

функции,  промежутки  знакопостоянства,  промежутки  возрастания  и  убывания,
наибольшее и наименьшее значения функции;

 строить график линейной функции;
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,

квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять  приближенные  значения  координат  точки  пересечения  графиков

функций;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать  задачи  на  прогрессии,  в  которых  ответ  может  быть  получен

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств  (наибольшие  и  наименьшие  значения,  промежутки  возрастания  и  убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.);

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из
других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей 

 Иметь  представление  о  статистических  характеристиках,  вероятности
случайного события, комбинаторных задачах;

 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  прямого  и
организованного перебора;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь  представление  о  роли  практически  достоверных  и  маловероятных

событий;
 сравнивать  основные статистические характеристики, полученные в процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.

Текстовые задачи
 Решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;
 строить  модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  рисунка  или

уравнения),  в  которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин,  с  целью
поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится
от условия к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;
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 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать  задачи  разных  типов  (на  работу,  на  покупки,  на  движение),

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать  гипотезы  о  возможных  предельных  значениях  искомых  в  задаче

величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать  информацию  о  геометрических  фигурах,  представленную  на

чертежах в явном виде;
 применять  для  решения  задач  геометрические  факты,  если  условия  их

применения заданы в явной форме;
 решать  задачи  на  нахождение  геометрических  величин  по  образцам  или

алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

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

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

 Выполнять  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов,  с  помощью
инструментов для измерений длин и углов;

 применять  формулы  периметра,  площади  и  объема,  площади  поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади  в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения

 Изображать  типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве  от руки и с
помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выполнять  простейшие  построения  на  местности,  необходимые  в  реальной
жизни.
Геометрические преобразования

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
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 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  вектор,  сумма  векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;

 определять  приближенно  координаты  точки  по  ее  изображению  на
координатной плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 Описывать отдельные выдающиеся результаты,  полученные в  ходе развития
математики как науки;

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной
и всемирной историей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики 

 Выбирать  подходящий  изученный  метод  для  решения  изученных  типов
математических задач;

 Приводить  примеры  математических  закономерностей  в  окружающей
действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях
Элементы теории множеств и математической логики

 Оперировать2 понятиями:  определение,  теорема,  аксиома,  множество,
характеристики  множества,  элемент  множества,  пустое,  конечное  и  бесконечное
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
 определять  принадлежность  элемента  множеству,  объединению  и

пересечению множеств; 
 задавать  множество  с  помощью  перечисления  элементов,  словесного

описания;
 оперировать  понятиями:  высказывание,  истинность  и  ложность

высказывания,  отрицание  высказываний,  операции  над  высказываниями:  и,  или,  не,
условные высказывания (импликации);

 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
 использовать  множества,  операции  с  множествами,  их  графическое

представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых
чисел,  множество  рациональных  чисел,  иррациональное  число,  квадратный  корень,
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,
рациональных, действительных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных

вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять  правила  приближенных  вычислений  при  решении  практических

задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять  сравнение  результатов  вычислений  при  решении  практических

задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять  и  оценивать  числовые  выражения  при  решении  практических

задач и задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием

разных систем измерения.
Тождественные преобразования

 Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с
целым отрицательным показателем;

 выполнять  преобразования  целых  выражений:  действия  с  одночленами
(сложение,  вычитание,  умножение),  действия  с  многочленами (сложение,  вычитание,
умножение);

 выполнять  разложение  многочленов  на  множители  одним  из  способов:
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный   трехчлен;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

отрицательными  показателями,  переходить  от  записи  в  виде  степени  с  целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби;

 выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение
дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,
деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую
отрицательную степень;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих

квадратные корни;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном

виде;
 выполнять  преобразования  алгебраических  выражений  при  решении  задач

других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства,  равносильные  уравнения,  область  определения  уравнения  (неравенства,
системы уравнений или неравенств);

 решать линейные уравнения  и  уравнения,  сводимые к  линейным с  помощью
тождественных преобразований;

 решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  квадратным  с
помощью тождественных преобразований;

 решать дробно-линейные уравнения;

 решать  простейшие  иррациональные  уравнения  вида   f x a ,

   f x g x ;

 решать уравнения вида nx a ;

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов  для  решения целых  и  дробно-рациональных

неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
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 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 составлять  и  решать линейные и  квадратные  уравнения,  уравнения,  к  ним
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных
предметов;

 выполнять  оценку  правдоподобия  результатов,  получаемых  при  решении
линейных  и  квадратных  уравнений  и  систем  линейных  уравнений  и  неравенств  при
решении задач других учебных предметов;

 выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для
составления  математической  модели  заданной  реальной  ситуации  или  прикладной
задачи;

 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства
или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции

 Оперировать  понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество  значений  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,
монотонность функции, четность/нечетность функции; 

 строить  графики  линейной,  квадратичной  функций,  обратной

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ;

 на  примере  квадратичной  функции,  использовать  преобразования  графика
функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через  две
точки  с  заданными  координатами,  проходящей  через  данную  точку  и  параллельной
данной прямой;

 исследовать функцию по ее графику;
 находить  множество  значений,  нули,  промежутки  знакопостоянства,

монотонности квадратичной функции;
 оперировать  понятиями:  последовательность,  арифметическая  прогрессия,

геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их

характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из

других учебных предметов.
Текстовые задачи

 Решать  простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  а  также  задачи
повышенной трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;

 знать  и  применять  оба  способа  поиска  решения  задач  (от  требования  к
условию и от условия к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь  выбирать  оптимальный  метод  решения  задачи  и  осознавать  выбор

метода,  рассматривать  различные  методы,  находить  разные  решения  задачи,  если
возможно;

 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать

новые задачи из данной, в том числе обратные;

52



 интерпретировать  вычислительные  результаты  в  задаче,  исследовать
полученное решение задачи;

 анализировать  всевозможные  ситуации  взаимного  расположения  двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние)  при  решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  в  одном,  так  и  в
противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать  и  обосновывать  свое  решение  задач  (выделять  математическую

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение),  выделять эти величины и отношения
между  ними,  применять  их  при  решении  задач,  конструировать  собственные  задач
указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,

используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и

с тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать  задачи  по  комбинаторике  и  теории  вероятностей  на  основе

использования изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 выделять  при  решении  задач  характеристики  рассматриваемой  в  задаче
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые  ситуации  с  учетом  этих  характеристик,  в  частности,  при  решении  задач  на
концентрации, учитывать плотность вещества;

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,
в которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать  информацию,  представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,
графиках;

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать  понятиями:  факториал  числа,  перестановки  и  сочетания,

треугольник Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать  задачи  на  вычисление  вероятности  с  подсчетом  количества

вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию,
представленную  в  таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую  свойства  и
характеристики реальных процессов и явлений;

 определять  статистические  характеристики  выборок  по  таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать,  интерпретировать  и  преобразовывать  информацию  о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять  геометрические  факты  для  решения  задач,  в  том  числе,

предполагающих несколько шагов решения; 
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  (треугольников  и

четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 использовать  свойства  геометрических  фигур  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения

 Оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство
треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми,  перпендикуляр,  наклонная,  проекция,  подобие  фигур,  подобные  фигуры,
подобные треугольники;

 применять  теорему  Фалеса  и  теорему  о  пропорциональных  отрезках  при
решении задач;

 характеризовать  взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 Оперировать  представлениями  о  длине,  площади,  объеме  как  величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики
комбинаций  фигур  (окружностей  и  многоугольников)  вычислять  расстояния  между
фигурами,  применять тригонометрические  формулы для  вычислений  в  более  сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объемных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять  формулы  при  вычислениях  в  смежных  учебных  предметах,  в

окружающей действительности.
Геометрические построения

 Изображать  геометрические  фигуры  по  текстовому  и  символьному
описанию;

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
 выполнять  построения  треугольников,  применять  отдельные  методы

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать  типовые  плоские  фигуры  и  объемные  тела  с  помощью

простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

54



 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования

 Оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия,  владеть
приемами  построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований  подобия,
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных
ситуациях окружающего мира; 

 строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;

 применять  свойства  движений  для  проведения  простейших  обоснований
свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 применять  свойства  движений  и  применять  подобие  для  построений  и
вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

 Оперировать  понятиями  вектор,  сумма,  разность  векторов,  произведение
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты
на плоскости, координаты вектора;

 выполнять  действия  над  векторами  (сложение,  вычитание,  умножение  на
число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами,  выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные
знания  в  физике,  пользоваться  формулой  вычисления  расстояния  между  точками  по
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять  векторы  и  координаты  для  решения  геометрических  задач  на
вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей;

 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики

 Используя  изученные  методы,  проводить  доказательство,  выполнять
опровержение;

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач;

 использовать  математические  знания  для  описания  закономерностей  в
окружающей действительности и произведениях искусства;

 применять  простейшие  программные  средства  и  электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач.
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1.2.5.9. Информатика.
Планируемые результаты к каждому разделу учебной программы

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения  в  образовательном  процессе,  так  и  с  позиции  оценки  достижения  этих
результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится
…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускника.  Эти  результаты  потенциально  достигаемы  большинством  учащихся  и
выносятся  на  итоговую  оценку  как  задания  базового  уровня  (исполнительская
компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития).

Планируемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  действий  в
отношении знаний,  умений,  навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты
достигаются  отдельными  мотивированными  и  способными  учащимися;  они  не
отрабатываются  со  всеми  группами  учащихся  в  повседневной  практике,  но  могут
включаться в материалы итогового контроля.

Раздел 1. Введение в информатику
Выпускник научится:
- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
- оперировать единицами измерения количества информации;
- оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и
др.);
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- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
- составлять  логические  выражения  с  операциями  И,  ИЛИ,  НЕ;  определять

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы

и др.);
- перекодировать  информацию  из  одной  пространственно-графической  или

знаково-символической  формы  в  другую,  в  том  числе  использовать  графическое
представление (визуализацию) числовой информации;

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц,  графиков,  диаграмм,
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям
моделирования.

Выпускник получит возможность:
- углубить  и  развить  представления  о  современной  научной  картине  мира,  об

информации как одном из основных понятий современной науки,  об информационных
процессах и их роли в современном мире; 

- научиться  определять  мощность  алфавита,  используемого  для  записи
сообщения;

- научиться  оценивать  информационный  объём  сообщения,  записанного
символами произвольного алфавита

- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной
системы счисления в десятичную систему счисления;

- познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе
с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука;

- научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;
- научиться решать логические задачи путем составления логических выражений

и их преобразования с использованием основных свойств логических операций.
- сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о

компьютерных моделях и  их использовании для исследования объектов окружающего
мира;

- познакомиться  с  примерами использования  графов и деревьев  при описании
реальных объектов и процессов

- научиться  строить  математическую    модель  задачи  –  выделять  исходные
данные и результаты, выявлять соотношения между ними.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Выпускник научится:
- понимать  смысл  понятия  «алгоритм»  и  широту  сферы  его  применения;

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких
свойств  алгоритма  как  дискретность,  детерминированность,  понятность,
результативность, массовость; 

- оперировать  алгоритмическими  конструкциями  «следование»,  «ветвление»,
«цикл»  (подбирать  алгоритмическую  конструкцию,  соответствующую  той  или  иной
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке
к блок-схеме и обратно);

- понимать  термины  «исполнитель»,  «формальный  исполнитель»,  «среда
исполнителя»,  «система  команд  исполнителя»  и  др.;  понимать  ограничения,
накладываемые  средой  исполнителя  и  системой  команд,  на  круг  задач,  решаемых
исполнителем;

- исполнять  линейный  алгоритм  для  формального  исполнителя  с  заданной
системой команд;

- составлять  линейные  алгоритмы,  число  команд  в  которых  не  превышает
заданное; 
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- ученик  научится  исполнять  записанный  на  естественном  языке  алгоритм,
обрабатывающий цепочки символов.

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
- исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
- понимать  правила  записи   и  выполнения  алгоритмов,  содержащих  цикл  с

параметром или цикл с условием продолжения работы;
- определять  значения  переменных после  исполнения  простейших  циклических

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке;
- разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы,

содержащие базовые алгоритмические конструкции.
Выпускник получит возможность научиться:
- исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального

исполнителя с заданной системой команд;
- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального

исполнителя с заданной системой команд;
-  определять  количество  линейных  алгоритмов,  обеспечивающих  решение

поставленной задачи,  которые могут быть составлены для формального исполнителя  с
заданной системой команд;

- подсчитывать  количество  тех  или  иных  символов  в  цепочке  символов,
являющейся результатом работы алгоритма;

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;
- исполнять  записанные  на  алгоритмическом  языке  циклические  алгоритмы

обработки  одномерного  массива  чисел  (суммирование  всех  элементов  массива;
суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов
массива,  с  заданными  свойствами;  определение  количества  элементов  массива  с
заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);

- разрабатывать  в  среде  формального  исполнителя  короткие  алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции;

- разрабатывать  и  записывать  на  языке  программирования  эффективные
алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции.

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Выпускник научится:
- называть функции и характеристики основных устройств компьютера;
- описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;
- подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;
- оперировать объектами файловой системы;
- применять основные правила создания текстовых документов;
- использовать  средства  автоматизации  информационной  деятельности  при

создании текстовых документов;
- использовать   основные  приёмы  обработки  информации  в  электронных

таблицах;
- работать с формулами;
- визуализировать соотношения между числовыми величинами.
- осуществлять поиск информации в готовой базе данных;
- основам организации и функционирования компьютерных сетей;
- составлять запросы для поиска информации в Интернете;
- использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.
Выпускник получит возможность:
- научиться  систематизировать  знания  о  принципах  организации  файловой

системы,  основных  возможностях  графического  интерфейса  и  правилах  организации
индивидуального информационного пространства; 

- научится  систематизировать  знания  о  назначении  и  функциях  программного
обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий;
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          -  научиться проводить обработку большого массива данных с использованием
средств электронной таблицы;

- расширить  представления  о  компьютерных  сетях  распространения  и  обмена
информацией,  об  использовании  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением
соответствующих  правовых  и  этических  норм,  требований  информационной
безопасности;

- научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в
Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

- познакомиться  с  подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка
надёжности  источника,  сравнение  данных  из  разных источников  и  в  разные  моменты
времени и т. п.);

- закрепить  представления  о  требованиях  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информационных  и
коммуникационных технологий;

- сформировать  понимание  принципов  действия  различных  средств
информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.

1.2.5.10. 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;

• 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:
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• 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;
• 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
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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:
• 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;
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• 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:
• 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.
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1.2.5.11. Биология.
В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  биологических
явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов

растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,  животных,

грибов и бактерий;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,

бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к  определенной
систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к
среде обитания;

 различатьпо  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
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объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток

и тканей, органов и систем органов;
 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.

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

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе; 

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,
животных,  бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий,  планировать совместную деятельность,  учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
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 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты  (клетки,  ткани  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты (клетки,  ткани,  органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;

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

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические  объекты и процессы;  проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;

 знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и  жизнедеятельности человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

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

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,  планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
 выделять  существенные признаки  биологических  объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты

окружающей среды;
 аргументировать,  приводить доказательства зависимости здоровья человека от

состояния окружающей среды;
 осуществлять  классификацию биологических объектов  на основе определения

их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

биологических  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
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 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения
на основе сравнения; 

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать
и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих,  последствия  влияния
факторов риска на здоровье человека;

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-популярной
литературе,  специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

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

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных
проблемах  в  области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.12. Химия.
Выпускник научится:
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 характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;

 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их
существенные признаки;

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

 раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при

выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе

реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода

и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
 называть соединения изученных классов неорганических веществ;
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  основных  классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  изученных  классов

неорганических веществ;
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять  физический  смысл  атомного  (порядкового)  номера  химического

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять  закономерности  изменения  строения  атомов,  свойств  элементов  в

пределах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их

положения  в  периодической  системе  Д.И. Менделеева  и  особенностей  строения  их
атомов;

67



 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа

кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать  схемы строения  молекул веществ,  образованных разными видами

химических связей;
 раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,  «электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций

ионного обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

неметаллов;
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

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

этанол,  глицерин,  уксусная  кислота,  аминоуксусная  кислота,  стеариновая  кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;

 оценивать  влияние  химического  загрязнения  окружающей среды на  организм
человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
 определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и  проверять экспериментально гипотезы о  химических  свойствах

веществ  на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности  вступать  в  химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов
и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и
распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации;
 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической

деятельности человека;
 создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;

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

1.2.5.13. Изобразительное искусство.
Выпускник научится:
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое

значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,  солярные  знаки);
создавать декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
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 создавать  самостоятельные варианты орнаментального построения  вышивки с
опорой на народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;

 умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,
цвета,  формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном  материале
плоскостных или объемных декоративных композиций;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием
выразительной  формы  игрушки  и  украшением  ее  декоративной  росписью  в  традиции
одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других

народов России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных

декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  современных
промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;

 называть  пространственные  и  временные  виды искусства  и  объяснять,  в  чем
состоит различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать  жанровую  систему  в  изобразительном  искусстве  и  ее
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и  содержанием
изображения;

 композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  работе  с  различными
художественными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку  плоскостного  силуэтного  изображения  обычных,  простых  предметов

(кухонная утварь);
 изображать  сложную  форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение  простых

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из

геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
 характеризовать  освещение  как  важнейшее  выразительное  средство

изобразительного  искусства,  как  средство  построения  объема  предметов  и  глубины
пространства;

 передавать с  помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;

 творческому  опыту  выполнения  графического  натюрморта  и  гравюры
наклейками на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
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 рассуждать  о  разных  способах  передачи  перспективы  в  изобразительном
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам  изображения  уходящего  вдаль  пространства,  применяя  правила

линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния

и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать  и  характеризовать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная

перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать  цвет  как  инструмент  передачи  своих  чувств  и  представлений  о

красоте;  осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности
живописного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации
плоскости изображения;

 различать  основные  средства  художественной  выразительности  в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения,  роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться  красками  (гуашь,  акварель),  несколькими  графическими
материалами  (карандаш,  тушь),  обладать  первичными  навыками  лепки,  использовать
коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,
по памяти;

 видеть  конструктивную  форму  предмета,  владеть  первичными  навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов

и определять их произведения;
 навыкам  передачи  в  плоскостном  изображении  простых  движений  фигуры

человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой

живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
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 перечислять  и  характеризовать  основные  жанры  сюжетно-  тематической
картины;

 характеризовать  исторический  жанр  как  идейное  и  образное  выражение
значительных  событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его  мировоззренческих
позиций и идеалов;

 узнавать  и  характеризовать  несколько классических произведений и называть
имена великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;

 рассуждать  о  значении  творчества  великих  русских  художников  в  создании
образа  народа,  в  становлении  национального  самосознания  и  образа  национальной
истории;

 называть  имена  нескольких  известных  художников  объединения  «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;

 творческому  опыту  по  разработке  и  созданию  изобразительного  образа  на
выбранный исторический сюжет;

 творческому  опыту  по  разработке  художественного  проекта  –разработки
композиции на историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям  о  великих,  вечных  темах  в  искусстве  на  основе  сюжетов  из

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть  имена  великих  европейских  и  русских  художников,  творивших  на

библейские темы;
 узнавать  и  характеризовать  произведения  великих  европейских  и  русских

художников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы

Великой Отечественной войны;
 описывать  и  характеризовать  выдающиеся  монументальные  памятники  и

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому

событию или историческому герою;
 анализировать  художественно-выразительные  средства  произведений

изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям  об  искусстве  иллюстрации  и  творчестве  известных

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту  художественного  иллюстрирования  и  навыкам  работы  графическими

материалами;
 собирать  необходимый  материал  для  иллюстрирования  (характер  одежды

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
 представлениям  об  анималистическом  жанре  изобразительного  искусства  и

творчестве художников-анималистов;
 опыту  художественного  творчества  по  созданию  стилизованных  образов

животных;
 систематизировать  и  характеризовать  основные  этапы  развития  и  истории

архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать  единство  художественного  и  функционального  в  вещи,  форму  и

материал;
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 иметь  общее  представление  и  рассказывать  об  особенностях  архитектурно-
художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать  и  различать  малые  формы  архитектуры  и  дизайна  в

пространстве городской среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение

объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать  чертеж  как  плоскостное  изображение  объемов,  когда  точка  –

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект

и вспомогательные соединительные элементы;
 применять  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  дизайне  и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать  композиционные  макеты  объектов  на  предметной  плоскости  и  в

пространстве;
 создавать  практические  творческие  композиции  в  технике  коллажа,  дизайн-

проектов;
 получать  представления  о  влиянии  цвета  на  восприятие  формы  объектов

архитектуры  и  дизайна,  а  также  о  том,  какое  значение  имеет  расположение  цвета  в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать  общее  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой
архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать  основы краткой  истории русской усадебной культуры XVIII  –  XIX

веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать  и  раскрывать  смысл  композиционно-конструктивных

принципов дизайна одежды;
 применять  навыки  сочинения  объемно-пространственной  композиции  в

формировании букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать  в  эскизном  проекте  дизайна  сада  образно-архитектурный

композиционный замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
 узнавать  и  характеризовать  памятники  архитектуры  Древнего  Киева.  София

Киевская. Фрески. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма

Покрова-на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по

характерным особенностям икону и парсуну;
 работать  над  проектом  (индивидуальным  или  коллективным),  создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
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 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими
материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

 сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  произведения  живописи  Древней
Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть  характерные особенности  русской портретной живописи

XVIII века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в

материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 активно  использовать  язык  изобразительного  искусства  и  различные

художественные  материалы  для  освоения  содержания  различных  учебных  предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

 владеть  диалогической  формой  коммуникации,  уметь  аргументировать  свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать  формы  полиграфической  продукции:  книги,  журналы,  плакаты,

афиши и др.);
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,

живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть  и  характеризовать  произведения  изобразительного  искусства  и

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
 называть  имена  выдающихся  русских  художников-ваятелей  XVIII  века  и

определять скульптурные памятники;
 называть  имена  выдающихся  художников  «Товарищества  передвижников»  и

определять их произведения живописи;
 называть  имена  выдающихся  русских  художников-пейзажистов  XIX  века  и

определять произведения пейзажной живописи;
 понимать  особенности  исторического  жанра,  определять  произведения

исторической живописи;
 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры
и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники
архитектуры модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;
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 называть имена выдающихся русских  художников-ваятелей второй половины
XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском

искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания

композиции на определенную тему;
 понимать  смысл  традиций  и  новаторства  в  изобразительном  искусстве  XX

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;
 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,

роспись, монументальная скульптура);
 использовать  выразительный  язык  при  моделировании  архитектурного

пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
 получать  представления  об  особенностях  художественных  коллекций

крупнейших музеев мира;
 использовать  навыки  коллективной  работы над  объемно-  пространственной

композицией;
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать  роль  костюма,  маски  и  грима  в  искусстве  актерского

перевоплощения;
 называть  имена  российских  художников  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.

Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,

план, ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять  полученные  знания  о  типах  оформления  сцены  при  создании

школьного спектакля;
 применять  в  практике  любительского  спектакля  художественно-творческие

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его

стилевого единства со сценографией спектакля;
 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно

осуществлять  выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-
выразительных средств фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении
отдельных недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
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 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки

и компьютерного монтажа;
 применять  сценарно-режиссерские  навыки  при  построении  текстового  и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть  и  анализировать  с  точки  зрения  режиссерского,  монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;
 использовать  опыт  документальной  съемки  и  тележурналистики  для

формирования школьного телевидения;
 реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую грамоту  в  практике

создания видео-этюда.

1.2.5.14. Музыка.
По окончании VII класса выпускник научится:

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

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

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

— 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
музыкального произведения и форме ее воплощения;

— понимать специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности
музыкального  искусства,  творчески интерпретировать  содержание
музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности;

—  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной
драматургии  осуществлять  исследовательскую деятельность  художественно-
эстетической направленности,  участвуя в творческих  проектах, в  том числе
связанных с практическим музицированием;
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—  ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и
поликультурной  картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в
текущих  событиях  художественной  жизни  отечественной  и зарубежной
культуры, 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 –  XXвв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство
XXв.);

— применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения
опыта  творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного
содержания  и  формы  музыкальных  произведений  в  процессе  поиска
информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.

Выпускник получит возможность научиться:
 принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,

музыкально-эстетической  жизни  школы,  города  (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;

 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,  обосновывая  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;

 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.
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1.2.5.15. Технология.
В результате обучения учащиеся овладеют:
•  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и

использованию  материалов,  энергии,  информации,  необходимыми  для  создания
продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и
эстетическими свойствами;

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;

•  навыками использования  распространенных ручных инструментов  и приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения
к труду и результатам труда.

В результате  изучения  технологии ученик  независимо от  изучаемого  блока  или
раздела получает возможность:

познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;
• с назначением и технологическими свойствами материалов;
•  с  назначением  и  устройством  применяемых  ручных  инструментов,

приспособлений, машин и оборудования;
•  с видами,  приемами  и  последовательностью  выполнения  технологических

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции
на окружающую среду и здоровье человека;

•  с  профессиями  и  специальностями,  связанными  с  обработкой  материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять  по  установленным  нормативам  следующие  трудовые  операции  и

работы:
• рационально организовывать рабочее место;
• находить необходимую информацию в различных источниках;
• применять конструкторскую и технологическую документацию;
•  составлять  последовательность  выполнения  технологических  операций  для

изготовления изделия или выполнения работ;
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•  выбирать  сырье,  материалы,  пищевые продукты,  инструменты и оборудование
для выполнения работ;

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
•  соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными

инструментами, машинами и электрооборудованием;
•  осуществлять  доступными  мерительными  средствами,  измерительными

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
• находить и устранять допущенные дефекты;
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
• распределять работу при коллективной деятельности;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
• формирования эстетической среды бытия;
•  развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов

преобразующей творческой деятельности человека;
•  получения  технико-технологических  сведений  из  разнообразных  источников

информации;
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
•  изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  для  оформления

интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных

и разметочных инструментов;
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии

и гигиены;
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
• построения планов профессионального образования и трудоустройства.
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1.2.5.16. Физическая культура.
Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации
всовременном 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 ифизических упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

врежиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий,правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года ипогодных 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, принесших славу Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и
основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
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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 учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности,

 планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 
занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно
устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новыхдвигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 
физическогоразвития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
плановпроведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального
физического развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы ибега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительнуюнаправленность;

 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 

икоординации);
 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, демонстрироватьих 

технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождениятренировочных дистанций (для снежных регионов России);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
основных физических качеств.

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности.
Выпускник научится:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве;
 использовать  знания  о  способах  контроля  качества  окружающей  среды  и

продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;

 безопасно,  использовать  бытовые  приборы  контроля  качества  окружающей
среды и продуктов питания;

 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать  и  характеризовать  опасные  ситуации  криминогенного

характера;
 предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций

криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации

на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

средства;
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций

в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)

временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать  причины  и  последствия  чрезвычайных  ситуаций  природного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;
 предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях

техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)

в случае эвакуации;
 классифицировать  и  характеризовать  явления  терроризма,  экстремизма,

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,

экстремизма, наркотизма;
 адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  обнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  при  похищении  или

захвате  в  заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по
освобождению заложников;

 классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

 классифицировать  и  характеризовать  опасные  ситуации  в  местах  большого
скопления людей;

 предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций  в  местах
большого скопления людей;

 адекватно  оценивать  ситуацию  и  безопасно  действовать  в  местах  массового
скопления людей;

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать  безопасный  и  здоровый  образ  жизни,  его  составляющие  и

значение для личности, общества и государства;
 классифицировать  мероприятия  и  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие

здоровье;
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 планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению
своего здоровья;

 адекватно  оценивать  нагрузку  и  профилактические  занятия  по  укреплению
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
 классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных

ситуаций в туристических поездках; 
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей; 
 анализировать  последствия  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного

характера; 
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,

экстремистскую  и  наркотическую  деятельность;  анализировать  влияние  вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в  жизни личности и общества и  ее  влияние на
здоровье человека; 

 классифицировать и  характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности

жизнедеятельности  различные  источники  информации,  включая  Интернет-ресурсы  и
другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные

и  чрезвычайные  ситуации,  выдвигать  предположения  и  проводить  несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности.
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1.2.5.18. Кубановедение.

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою малую родину, кубанский народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-
ференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания
как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с кубанской 
художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

     Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

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

  Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
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 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

 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 эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач.

1.2.5.19. Русская словесность.
Выпускник научится:

 понимать  эстетическую  природу  искусства  слова:  воспринимать  произведение
словесности  как  целостное  явление,  как  форму  эстетического  освоения
действительности;
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 интерпретировать   художественное  содержание,  выраженное  в  словесной форме
произведения;

 понимать значение художественного образа: героя произведения, художественного
пространства и художественного времени;

 распознавать средства языка художественной словесности, ориентироваться в их
многообразии,  интерпретировать  значение  фонетических,  лексических,
словообразовательных, грамматических средств в произведениях словесности;

 видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения отношения
автора к предмету изображения;

 выразительно читать и пересказывать произведения, учитывая род и вид материала
словесности;

 применять  различные  языковые  способы  выражения  мысли  и  чувства  в
собственных устных и письменных высказываниях;

 оценивать  качество текста:  его  правильность,  точность,  стройность  композиции,
соответствие стиля цели высказывания;

 редактировать  и  совершенствовать  тексты,  видеть  своеобразие  художественного
текста,  его  достоинства  и  недостатки;  создавать  собственное  высказывание,
отвечающее требованиям текста;

Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно определять  и выявлять закономерности употребления языка,  его

лексические,  фонетические,  словообразовательные,  грамматические  средства,
формы  словесного  выражения  содержания,  своеобразие  словесного  выражения
содержания в произведениях различных родов и видов;

 самостоятельно  постигать  идейно-художественный  смысл  прочитанного  через
языковую ткань,  идя  от  словесной  организации  к  образу,  сюжету,  композиции,
идее;

 осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и воспринимать
произведение как целостное явление искусства слова;

 использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных видов
произведений  словесности  для  выражения  собственных  мыслей  и  чувств,
творческому употреблению родного языка.

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   МБОУ  СОШ  №29
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
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направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.

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 образовательной деятельностью.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью
итоговой  оценки)  и  оценка  результатов  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность(МБОУ  гимназии  №7) 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 Стандарта,
которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  учащимися  основной
образовательной программы основного общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  предусматривает
использование  разнообразных  методов  и  форм,  взаимно  дополняющих  друг  друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации учащихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся,
отражают динамику  формирования  их способности  к  решению учебно-практических  и
учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.  Промежуточная
аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и
учащихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной
аттестации  с  участием  территориальной  экзаменационной  комиссии)  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 при получении основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

При  оценке  результатов  деятельности  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность (МБОУ  гимназии  №7)  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 учреждения,  аттестация  педагогических  кадров,  а  также мониторинговые
исследования разного уровня.

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего  образования,  составляющие
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.
Основными  процедурами  этой  оценки  служат  мониторинговые  исследования  разного
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уровня.  При  этом  дополнительно  используются  обобщённые  данные,  полученные  по
результатам итоговой оценки,  аккредитации образовательных учреждений и аттестации
педагогических кадров.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)  информации  о  достигаемых
учащимися образовательных результатах.

Итоговая оценка учащихся 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
учащимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,  метапредметных  и
предметных.

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 (динамику развития) с учётом зоны ближайшего
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

К компетенции гимназии относится:
1) промежуточная  аттестация  учащихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной

деятельности;  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию учащихся; 

• оценка проектной деятельности учащихся;
2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
• оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического

контроля; 
• промежуточная аттестация (системы внутришкольного мониторинга); 
• итоговая аттестация 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 образовательным учреждением;

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.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной  организации
реализует  системно-деятельностный,  уровневый и  комплексный подходы к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  Он обеспечивается  содержанием и критериями оценки,  в качестве
которых выступают планируемые результаты обучения,  выраженные в  деятельностной
форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
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Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой
планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,  «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых
результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –
в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Процедуры  внутришкольного
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности
образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в
блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех
блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за  счет  фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых
результатов:  базового  уровня  и  уровней  выше и  ниже  базового.  Достижение  базового
уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые учебные  задачи,
целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

 использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 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  образовательной  деятельности,  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 Стандарта  достижение  личностных результатов  не
выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  гимназии  и  образовательных  систем
разного  уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
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на основе централизованно  разработанного инструментария.  К их проведению должны
быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия
различных управленческих решений. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;
2) участии в общественной жизни гимназии  и ближайшего социального окружения,

общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.

Данные  о  достижении  этих  результатов  будут   являться  составляющими  системы
внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  учащихся,  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
Стандарта  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.

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 образовательной деятельности — 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.
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  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.
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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.)  наиболее  целесообразно
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными гимназией:

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения
междисциплинарных программ;

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом
образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную
(итоговую) аттестацию учащихся; 

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

учащимся  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).

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для  каждого
учащегося,  его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  гимназией для  каждого  учащегося
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; тема
проекта  должна  быть  утверждена  (уровень  утверждения  определяет  образовательное
учреждение;  план  реализации  проекта  разрабатывается  учащимся  совместно  с
руководителем проекта). Гимназия может предъявить и иные требования к организации
проектной деятельности.

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:

94



• письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

• 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.;

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
• 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:
• выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  представленный  в

одной из описанных выше форм; 
• подготовленная учащимся пояснительная записка к проекту (объёмом не более

десяти машинописных страниц) с указание:
•  цели, задачи и актуальности проекта; 
• описания хода выполнения проекта, методов и полученных результатов; 
•  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;

• краткий  отзыв  руководителя  (рецензию),  содержащий  краткую
характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта,  в том числе:
инициативности  и  самостоятельности;   ответственности  (включая  динамику
отношения  к  выполняемой  работе);   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.  В  случае  заимствования  текста
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе  специально  организованной  деятельности  комиссии  образовательного
учреждения  или  на  научно-практической  конференции.  Последняя  форма
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы
над  проектами  и  продемонстрировать  уровень  овладения  учащимися  отдельными
элементами проектной деятельности. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и
отзыва руководителя.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач
проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования.  Индивидуальный  проект
целесообразно оценивать по следующим критериям:

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

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии
с  рассматриваемой  проблемой/темой  использовать  имеющиеся  знания  и
способы действий.
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• сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью
во  времени,  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

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

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

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности  навыков  проектной  деятельности  делается  на  основе  оценки  всей
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются   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.

 Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
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

Регулятивные
действия

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

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

Примерное содержательное описание каждого критерия.

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

• такая  оценка  выставлена  комиссией  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; 

• 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:  
• такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев;

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт,
отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

• 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 гимназии.

.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является

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.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур
текущей,  тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом
образовательной  организации  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей). Описание должно включить:

 список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  их
формирования  и  способов  оценки  (например,  текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);
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 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости  –  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные
процедуры);

 график контрольных мероприятий.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая  диагностика  представляет  собой  процедуру  оценки  готовности  к

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной
организации  в  начале  5-го  класса  и  выступает  как  основа  (точка  отсчета)  для  оценки
динамики  образовательных  достижений.  Объектом  оценки  являются:  структура
мотивации,  сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том
числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-символическими  средствами,
логическими операциями.  Стартовая диагностика может проводиться также учителями с
целью  оценки  готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального
продвижения  в освоении программы учебного предмета.  Текущая оценка  может быть
формирующей,  т.е.  поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и
диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учителем  и  учащимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании.  В текущей оценке используется  весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные
и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом
особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности
учителя.  Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,
например,  для  освобождения  ученика  от  необходимости  выполнять  тематическую
проверочную работу3.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов  по предмету,  которые фиксируются в  учебных
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые  результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.
Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они  предусматривали  возможность
оценки  достижения  всей  совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса
и его индивидуализации.

Портфолио  представляет  собой  процедуру  оценки  динамики  учебной  и
творческой  активности учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности
интересов, выраженности  проявлений творческой инициативы, а также  уровня  высших

3 Накопленная оценка  рассматривается  как  способ фиксации освоения учащимся основных
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
(Например,  с  этой  целью  может  использоваться  лист  продвижения,  построенный  на  основе  списков
итоговых  и  тематических  результатов.)  Накопленная  оценка  фиксирует  достижение  а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично  –личностных  результатов,  связанных  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой
готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  профиля  обучения,  продемонстрированных в  ходе
внутришкольных мониторингов и в) той  части  предметных,  метапредметных и личностных результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы
учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).  Отбор
работ  и  отзывов  для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных
уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации
обучающихся  на  уровне основного  общего  образования  и  проводится  в  конце  каждой
четверти  (или  в  конце  каждого  триместра)  и  в  конце  учебного  года  по  каждому
изучаемому  предмету.  Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
накопленной  оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных  планируемых
результатов  и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового,  является
основанием  для  перевода  в  следующий  класс  и  для  допуска  обучающегося  к
государственной  итоговой  аттестации.  В  период  введения  ФГОС  ООО  в  случае
использования  стандартизированных  измерительных  материалов  критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий
базового  уровня  или  получения  50% от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок  проведения  промежуточной аттестации регламентируется  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и  иными  нормативными
актами.

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными
нормативными актами4.

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников.  ГИА включает  в  себя  два  обязательных экзамена  (по  русскому языку  и
математике).  Экзамены  по  другим  учебным  предметам  обучающиеся  сдают  на
добровольной  основе  по  своему  выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного
государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных  измерительных

4 См.  например,  "Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  образования".  Утвержден  Приказом
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.
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материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов
внутренней  и  внешней  оценки.  К  результатам  внешней  оценки относятся  результаты
ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки относятся  предметные  результаты,
зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки  и  результаты  выполнения  итоговой
работы по предмету.  Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых
результатов  и  выявить  кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в
глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не
вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней
оценки. 

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

Итоговая  оценка по  междисциплинарным  программам  ставится  на  основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
 объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на

уровне основного образования,
 портфолио выпускника;
 экспертных оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших данного

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учетом выбора
учащимся  направлений  профильного  образования,  выявленных  проблем  и  отмеченных
образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его  родителей
(законных представителей).

2. Содержательный раздел.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении

основного общего образования.

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания
и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 
содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 
работы над созданием и реализацией программы. 

           Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе
определяет: 

• цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  учащихся  по  развитию
универсальных  учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных
подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи
содержания  урочной и внеурочной деятельности  обучающихся  по развитию
УУД;

• планируемые  результаты  усвоения  обучающимися  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
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показатели  уровней  и  степени  владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими
результатами  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования;

• ценностные ориентиры развития  универсальных учебных действий,  место и
формы  развития  УУД:  образовательные  области,  учебные  предметы,
внеурочные  занятия  и  т. п.  Связь  универсальных  учебных  действий  с
содержанием учебных предметов;

• основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе,
описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и
внеурочную деятельность учащихся;

• условия развития УУД;
• преемственность программы развития универсальных учебных действий при

переходе от начального к основному общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение

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

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  обучающегося  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.  Именно
поэтому  особое  внимание  в  программе  развития  универсальных  учебных  действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика
(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)
функционирование  и  развитие  универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,
познавательных  и  регулятивных)  в  основной  школе  претерпевают  значительные
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я-концепции.

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

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных
действий.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное
описание  планируемых  результатов  формирования  универсальных  учебных  действий
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.

Технологии развития универсальных учебных действий
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит

системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно  активность
обучающегося  признаётся  основой  достижения  развивающих  целей  образования  —
знания  не  передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  самими  учащимися  в  процессе
познавательной  деятельности.  В  образовательной  практике  отмечается  переход  от

101



обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над
заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  жизни.  Признание
активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании
взаимодействия  учащегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер
сотрудничества.  Единоличное  руководство  учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки
школьников,  организующего  оперативную  консультационную  помощь  в  целях
формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

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

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

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

деятельности.
Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе

происходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин
(факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место
занимают  учебные  ситуации,  которые  специализированы  для  развития  определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер.  Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе  может  быть  представлена
такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,  представленная
средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения
более простого способа её решения);

• ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  основной  школе  возможно
использовать следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
• на личностное самоопределение;
• на развитие Я-концепции;
• на смыслообразование;
• на мотивацию;
• на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• на учёт позиции партнёра;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображению предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры;
• групповые игры.
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Познавательные универсальные учебные действия:
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
• задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
• на планирование;
• на рефлексию;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на оценивание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль;

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует  также
использование  в  образовательной  деятельности  системы  таких  индивидуальных  или
групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют  учащихся  функциями  организации  их
выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в
выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  материалов,
поиска  необходимых  ресурсов,  распределения  обязанностей  и  контроля  качества
выполнения  работы,  —  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить:  подготовка спортивного праздника
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов
для  внутришкольного  сайта  (стенгазеты,  выставки  и  т. д.);  ведение  читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;
ведение  протоколов  выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных  творческих
работ,  предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку
предварительного  наброска,  черновой  и  окончательной  версий,  обсуждение  и
презентацию.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и
закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.
Распределение  типовых  задач  внутри  предмета  должно  быть  направлено  на
достижение  баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение
цели  развития  УУД  в  основной  школе  не  является  уделом  отдельных  предметов,  а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и
во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  учащихся  определяются  как  их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
должна  быть  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но
и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного
рода  отношения  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной
деятельности,  подростки  овладевают нормами взаимоотношений  с  разными людьми,
умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают  навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах
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деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно  учесть
следующие моменты:

• тема  исследования  должна  быть  на  самом  деле  интересна  для  ученика  и
совпадать с кругом интереса учителя;

•  необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы,  иначе
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён
учителем безукоризненно правильно;

•  организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;

•  раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то  новое
ученику, а уже потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты.

К общим характеристикам следует отнести:
• практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие  компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности  творческой  исследовательской  и  проектной  работы,  которая
рассматривается  как  показатель  успешности  (неуспешности)  исследовательской
деятельности.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  учащихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

• количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой  (до  15  человек),  коллективный  (класс  и  более  в  рамках  гимназии),
муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,  сетевой  (в  рамках
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;

• дидактической  цели:  ознакомление  учащихся  с  методами  и  технологиями
проектной  деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

Особое значение для развития УУД в основной школе МБОУ гимназии № 7 имеет
индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу,
осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение
всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы  подросток  —  автор  проекта  —
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться
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планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с
личными проблемами. 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,
направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована
на  удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе
развития соответствующих УУД, а именно:

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений; 
• чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её  участникам  проявлять

инициативу для достижения этих целей;
• адекватно реагировать на нужды других.
В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является

постановка  цели  своей  работы.  Ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,
нуждается в  помощи педагога именно в этот момент. Для формирования алгоритма
проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать
ребятам уже с  5  класса.  Кроме  того,  учебный проект -  прекрасный способ  проверки
знаний  учащихся,  поэтому  контрольная  работа  по  пройденной  теме  вполне  может
проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,
формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной
демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При
правильной  организации  именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают
формированию  у  учащихся  уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,
воспитывают в них  терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность прийти на
помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  учащиеся
должны овладеть следующими действиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
• формулировка гипотезы исследования и  раскрытие замысла -  сущности будущей

деятельности;
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
• собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ;
• оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как  конечного

продукта;
• представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм

её  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
могут быть следующими:

• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  -  творческий  отчёт,  урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита
исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  открытие»,  урок
открытых мыслей;
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• 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,  причём  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных
занятиях могут быть следующими:

• исследовательская практика учащихся;
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами
контроля.  Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них  учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;

• ученическое  научно-исследовательское  общество  -  форма  внеурочной
деятельности,  которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,
коллективное  обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,
организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других школ;

• участие  учащихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип  организации  образовательного  процесса  в  основной  школе.  Ещё  одной
особенностью учебно-исследовательской  деятельности является её  связь  с  проектной
деятельностью учащихся.  Как  было  указано  выше,  одним из  видов  учебных  проектов
является  исследовательский  проект,  где  при  сохранении  всех  черт  проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать

возрасту, способностям и возможностям учащегося;
• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  -  информационные  ресурсы,

мастерские, клубы, научные общества;
• учащиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора  темы  и  содержания  (научное  руководство),  так  и  в  отношении  собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);

• необходимо  использовать  для  начинающих  дневник  самоконтроля,  в  котором
отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  и  который  используется  при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие  ясной и  простой критериальной  системы оценки  итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера
проекта или исследования) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы,  получить  оценку  и  признание  достижений  в  форме  общественной
конкурсной  защиты,  проводимой  в  очной  форме  или  путём  размещения  в  открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий.
Учебное сотрудничество.

При получении основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  
и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества  формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более  высокими  показателями  и  в  более  широком  спектре.  К  числу  основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:

• распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;

• взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения  различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

• рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность.

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,
перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к  усвоенному  содержанию,  так  и  в
отношении к  собственным взаимодействиям,  что  выражается  в  изменении ценностных
установок,  смысловых  ориентиров,  целей  учения  и  самих  способов  взаимодействия  и
отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства  контроля,  перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на
совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще

всего  по  4  человека.  Задание  даётся  группе,  а  не  отдельному ученику.  Занятия  могут
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проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют
актуализировать  у  учащихся  мотив  выигрыша  и  тем  самым  пробудить  интерес  к
выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип,  при котором важно столкновение и координация разных

позиций членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  учащимися

закреплены определённые модели действий. 
Группа  может  быть  составлена  из  учащегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  учащегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в
изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в

течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.
Во  время  работы  обучающихся  в  группах  учитель  может  занимать  следующие

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  учащихся  является  работа
парами.  Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе
предварительной  ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1)  ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  вначале

каждый  выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если
они будут обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания
и средства, которые имеются у каждого;

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с  заданиями,
составленными другими учениками.  Они выполняют задания,  советуясь друг с другом.
Если  оба  не  справляются  с  заданиями,  они  могут  обратиться  к  авторам  заданий  за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её
и  попросить  исправить.  Ученики,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество.

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций
школьников  может  принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как
разновозрастное  сотрудничество.  Чтобы  научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому  (пробую  учить  других)  или  к  самому  себе  (учу  себя  сам).  Разновозрастное
учебное сотрудничество предполагает,  что младшим подросткам предоставляется новое
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место  в  системе  учебных  отношений  (например,  роль  учителя  в   дни  школьного
самоуправления).

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика  в  мотивационном  отношении.  Ситуация  разновозрастного  учебного
сотрудничества  является  мощным  резервом  повышения  учебной  мотивации  в
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и
обобщения  освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает
самостоятельно  (не  только для себя,  но  и  для  других)  выстраивать  алгоритм учебных
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

2.1.1.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования.

    В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалось
ИКТ  -  грамотность  младших  школьников.  Именно  на  основе  достижений  младших
школьников в области ИКТ и планируется работа в рамках ООП ООО основной школы.
   ИКТ-грамотность -  это  использование  цифровых  технологий,  инструментов
коммуникации  и/или  сетей  для  получения  доступа  к  информации,  управления  ею,  ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном общества.
   В  данном  определении  используется  несколько  терминов  и  понятий,  поэтому
необходимо их тоже обозначить.
   ИКТ - представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не
обязательно  ее  передача.  Информационно-коммуникационная  технология  представляет
собой объединение информационных и коммуникационных технологий;
грамотность –  это  динамичный  инструмент  (в  самом  широком  смысле  слова),
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;
цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;
инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается
информация;
сети – это каналы передачи информации.
   Функционирование  в  современном  обществе  отражает  многообразие  контекстов
применения  индивидуумом  ИКТ  -  грамотности.  ИКТ-грамотность  предоставит
индивидууму  средства  для  успешной  жизни  и  работы  в  экономически  развитом  или
развивающемся обществе.
   Введенное  понятие  ИКТ -  грамотности  определяет,  какими  компетенциями  должен
обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.
   Перечень компетенций приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных
(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:
·определение информации  -  способность  использовать  инструменты  ИКТ  для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
·доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию;
·управление информацией - умение применять существующую схему организации или
классификации;
·интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию.
Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
·оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности
или эффективности информации;
·создание информации  -  умение  генерировать  информацию,  адаптируя,  применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
·передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде
ИКТ.  Сюда  входит  способность  направлять  электронную  информацию  определенной
аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.
   Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки:
Определение (идентификация)
· умение точно интерпретировать вопрос;
· умение детализировать вопрос;
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· нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде;
· идентификация терминов, понятий;
· обоснование сделанного запроса;
Доступ (поиск)
· выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;
· соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки);
· формирование стратегии поиска;
· качество синтаксиса.
Управление
· создание схемы классификации для структурирования информации;
· использование предложенных схем классификации для; структурирования информации.
Интеграция
· умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников;
· умение исключать несоответствующую и несущественную информацию;
· умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию.
Оценка
· выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью;
· выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;
· умение остановить поиск.
Создание
· умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании
полученной информации, в том числе противоречивой;
· умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной
проблемы;
· умение обосновать свои выводы;
· умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации;
· структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов
Сообщение (передача)
· умение  адаптировать  информацию  для  конкретной  аудитории  (путем  выбора
соответствующих средств, языка и зрительного ряда);
· умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав);
· обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации;
· умение воздерживаться от использования провокационных высказываний по отношению
к культуре, расе, этнической принадлежности или полу;
· знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения
   Переход  от  «знаньево-центрического»  подхода  в  обучении  (знания  ради  знаний)  к
«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина,
который  будет  приспособлен  к  постоянно  меняющимся  условиям  жизни.  За  основу
понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в
демократических  процедурах,  общаться  и  обучаться  на  протяжении  всей  жизни,
проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении..
   ИКТ-компетентность -  это способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации,
обработки,  оценки,  а  также  для  продуцирования  и  передачи/распространения,  которая
достаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  становящегося
информационного общества.
   Формирование  и  развитие  ИКТ  -  компетентности  учащихся  включает  в  себя
становление  и  развитие  учебной (общей и предметной)  и  общепользовательской  ИКТ-
компетентности,  в  том  числе:  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к
самостоятельному  приобретению,  пополнению  и  интеграции  знаний;  способности  к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
   В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются
в  отдельных предметах,  в  интегративных межпредметных проектах,  во  внепредметной
активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета
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содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль
в формировании универсальных учебных действий.
  Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:
1. Обращение  с  устройствами  ИКТ,  как  с  электроустройствами,  передающими
информацию  по  проводам  (проводящим  электромагнитные  колебания)  и  в  эфире,  и
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком,  обеспечивающими
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми:
·  понимание основных принципов работы устройств ИКТ;
· подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
· включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему;
· базовые действия с экранными объектами;
· соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;
· информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
· вход  в  информационную среду  учреждения,  в  том числе  –  через  Интернет,  средства
безопасности  входа.  Размещение  информационного  объекта  (сообщения)  в
информационной среде;
· обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
· вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение
с расходными материалами;
· использование  основных  законов  восприятия,  обработки  и  хранения  информации
человеком;
· соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности,  учитывающие
специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся
отражающим экраном.
     Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметной  области
«Технология».
2.  Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
·  цифровая  фотография,  трехмерное  сканирование,  цифровая  звукозапись,  цифровая
видеосъемка;
· создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
· обработка фотографий;
· видеомонтаж и озвучивание видео сообщений.
    Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство,
русский  язык,  иностранный  язык,  физическая  культура,  естествознание,  внеурочная
деятельность.
3.  Создание письменных текстов: 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста:
· ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;
· базовое экранное редактирование текста;
· структурирование  русского  и  иностранного  текста  средствами  текстового  редактора
(номера  страниц,  колонтитулы,  абзацы,  ссылки,  заголовки,  оглавление,  шрифтовые
выделения);
· создание  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких
участников  обсуждения  –  транскрибирование  (преобразование  устной  речи  в
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
· использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке;
· издательские технологии.
    Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
русский язык, иностранный язык, литература, история.
4.  Создание графических объектов:
· создание геометрических объектов;
· создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;
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· создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических  (ГИС),
хронологических;
· создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий;
· создание мультипликации в соответствии с задачами;
· создание виртуальных моделей трехмерных объектов.
    Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях:
технология, обществознание, география, история, математика.
5.  Создание музыкальных и звуковых объектов:
· использование музыкальных и звуковых редакторов
· использование клавишных и кинестетических синтезаторов
    Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство,
внеурочная (внеучебная) деятельность.
6.  Создание сообщений (гипермедиа):
· создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного
или  включающего  ссылки  сопровождения  выступления,  объекта  для  самостоятельного
просмотра через браузер;
· цитирование и использование внешних ссылок;
· проектирование  (дизайн)  сообщения  в  соответствии  с  его  задачами  и  средствами
доставки;
   Указанные умения формируются во всех предметных областях,  преимущественно  в
предметной области: технология.
7.  Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа):
· понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок,
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
· формулирование вопросов к сообщению;
· разметка  сообщений,  в  том  числе  –  внутренними  и  внешними  ссылками  и
комментариями;
· деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование;
· описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
· работа  с  особыми видами сообщений:  диаграммы (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты  (географические,
хронологические)  и  спутниковые  фотографии,  в  том числе  –  как  элемент  навигаторов
(систем глобального позиционирования);
· избирательное  отношение  к  информации,  способность  к  отказу  от  потребления
ненужной информации;
Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература,
русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах.
8.  Коммуникация и социальное взаимодействие:
· выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию;
·  участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
· посылка  письма,  сообщения  (гипермедиа),  ответ  на  письмо  (при  необходимости,  с
реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;
·   личный дневник (блог);
·   вещание, рассылка на целевую аудиторию;
·   форум;
·   игровое взаимодействие;
·   театральное взаимодействие;
·  взаимодействие  в  социальных  группах  и  сетях,  групповая  работа  над  сообщением
(вики);
· видео-аудио-фиксация  и  текстовое  комментирование  фрагментов  образовательного
процесса;
· образовательное  взаимодействие  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев, формирование портфолио);
· информационная  культура,  этика  и  право.  Частная  информация.  Массовые  рассылки.
Уважение информационных прав других людей.

112



   Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных
активностях.
9.  Поиск информации:
· приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для
поиска информации. Анализ результатов запросов;
· приемы поиска информации на персональном компьютере;
· особенности  поиска  информации  в  информационной  среде  учреждения  и  в
образовательном пространстве.
   Указанные  компетентности  формируются  в  курсе  «Истории»,  а  так  же  во  всех
предметах.
10.Организация хранения информации:
· описание  сообщений.  Книги  и  библиотечные  каталоги,  использование  каталогов  для
поиска необходимых книг;
· система  окон  и  папок  в  графическом  интерфейсе.  Информационные  инструменты
(выполняемые  файлы)  и  информационные  источники  (открываемые  файлы),  их
использование и связь;
· формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и
размещение  в  ней  нужных  информационных  источников,  размещение,  размещение
информации в Интернет;
· поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных
· определители: использование, заполнение, создание;
  Указанные  компетентности  формируются  в  следующих  предметах:  литература,
технология, все предметы.
11.Анализ информации, математическая обработка данных:
·  проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений
и других цифровых данных их обработка, в том числе  статистическая, и визуализация.
Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;
·  постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным
наукам и математике и информатике
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки,
обществознание, математика.
12.Моделирование и проектирование. Управление:
· моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
· конструирование,  моделирование  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;
·  моделирование с использованием средств программирования;
·  проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.  Системы
автоматизированного проектирования;
·  проектирование  и  организация  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организация своего времени с использованием ИКТ
   Указанные  компетентности  формируются  в  следующих  предметах:  технология,
математика, информатика, естественные науки, обществознание.
   Основная  часть  учителей   гимназии  при   наличие  средств  ИКТ  обладает  рядом
элементов  ИКТ  -  компетентности.  Процесс  информатизации  включает  следующие
элементы:
·  создание  информационной  среды  (как  технологической  основы  для  формирования
информационной образовательной среды);
·  обеспечение надежного Интернета;
·  обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки
информатизации  (планирование,  заключение  договоров,  выпуск  распорядительных
документов учредителя и локальных актов);
·  расширение сферы ИКТ - компетентности учителя, ведущего курс Информатики и ИКТ;
·  включение учителей  гимназии  в процесс формирования и аттестации их ИКТ –
компетентности.
   Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП ООО используются следующие
технические средства и программные инструменты:
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·  технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер
монохромный,  принтер  цветной,  фотопринтер,  цифровой  фотоаппарат,  цифровая
видеокамера,  графический  планшет,  сканер,  микрофон,  музыкальная  клавиатура,
оборудование  компьютерной сети,  конструктор,  позволяющий создавать  компьютерно-
управляемые  движущиеся  модели  с  обратной  связью,  цифровой  микроскоп,  доска  со
средствами, обеспечивающими обратную связь;
·  программные  инструменты  -  операционные  системы  и  служебные  инструменты,
информационная  среда  образовательного  учреждения,  клавиатурный  тренажер  для
русского  и  иностранного  языка,  текстовый  редактор  для  работы  с  русскими  и
иноязычными  текстами,  орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для
обработки  растровых  изображений,  графический  редактор  для  обработки  векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео,
редактор звука. 
   Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности,
формируются  в  ходе  их  применения,  осмысленного  с  точки  зрения  учебных  задач,
стоящих перед учащимся в различных предметах.
   Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и
Информатики.  В  частности,  именно  там  учащиеся  получают  общие  представления  об
устройстве  и  принципах  работы  средств  ИКТ,  технике  безопасности,  эргономике,
расходуемых  материалах,  сигналах  о  неполадках.  Решаемые  при  этом  задачи,
выполняемые  задания  носят  демонстрационный  характер.  Существенное  значение  для
учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.
  Начальные умения, относящиеся к видео - и аудио - записи и фотографии формируются в
области  Искусства.  В  этой  области  учащиеся  получают  представление  о  передаче
содержания,  эмоций,  об  эстетике  образа.  Важную  роль  играют  синтетические  жанры,
например, рисованная и натурная мультипликация,  анимация. Существенным фактором
оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения.
     В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения
существенных  с  точки  зрения  анализа  явления  деталей,  сочетание  изобразительной
информации с измерениями.
       При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии,
при  всей  возможной  вариативности  программ  этих  предметов  не  должно  подменять
работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где
работа идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в
Искусстве  (не  включая  использование  ИКТ  для  цифровой  записи  аудио  и  видео  и
использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении).
     Курс  «Информационные  технологии»  и  «Информатика  и  ИКТ»  в  5-9-х  классах
систематизируют и дополняют имеющиеся  у учащихся  знания,  дают их теоретическое
обобщение,  вписывает  конкретную  технологическую  деятельность  в  информационную
картину  мира.  Они  могут  включать  подготовку  учащегося  к  тому  или  иному  виду
формальной  аттестации  ИКТ-компетентности.  Роль  учителя  информатики  при  этом
может,  при  его  желании,  дополняться  ролью  ИКТ-координатора,  методиста  по
применению  ИКТ  в  образовательном  процессе,  осуществляющего  консультирование
других работников гимназии и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ.

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС.

Целью  программы развития  УУД  является  обеспечение  организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в
основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности
к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:

 организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по
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развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся  по  развитию  УУД,  в  том  числе  на  материале  содержания  учебных
предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;

 обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  начального  к  основному  общему
образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с
учетом  возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер
обучающегося.  УУД  представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,
определяемую общей логикой возрастного развития.

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

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных

действий в структуре образовательного процесса.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача,  сквозная  для всего образовательного процесса

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или

междисциплинарным содержанием;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком

именно  материале  (в  том  числе  в  рамках  учебной  и  внеучебной  деятельности)
реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность по отношению к начальной школе,  но с учетом специфики
подросткового  возраста.  Специфика  подросткового  возраста  заключается  в  том,  что
возрастает  значимость  различных социальных практик,  исследовательской и проектной
деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса
(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа
учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной  школе программа развития  УУД должна  сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе
должна  приближаться  к  самостоятельному  поиску  теоретических  знаний  и  общих
способов действий.  В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен
удерживать  два  фокуса:  индивидуализацию  образовательного  процесса  и  умение
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе  внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы
познавательные,  коммуникативные  и  регулятивные  УУД  как  основа  учебного
сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для  успешной  деятельности  по  развитию  УУД  можно  проводить  занятия  в
разнообразных  формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,
проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным
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расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях  по  отдельным учебным предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а
также в рамках факультативов, кружков, элективов.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во  втором  случае  задание  может  быть  сконструировано  таким  образом,  чтобы
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в  учебном

процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые
наделяют  обучающихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов
выполнения  работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения
графика  подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  УУД  и  закрепление  освоенного  может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
практиковать  технологии  «формирующего  оценивания»,  в  том  числе  бинарную  и
критериальную оценки.
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2.1.5. 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

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  может  быть  организована  по  двум
направлениям:

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно-исследовательская  и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся  может
проводиться в том числе по таким направлениям, как:

 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут
быть  дополнены  и  расширены  с  учетом  конкретных  особенностей  и  условий
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов
(по  преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты  могут  быть  реализованы  как  в  рамках  одного  предмета,  так  и  на
содержании  нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка
времени.  В  состав  участников  проектной  работы  могут  войти  не  только  сами
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  В ходе
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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;

 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 УНИО других школ;

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты,  программное  обеспечение,  компакт-диски  (или  другие  цифровые

носители) и др.
Результаты  также  могут  быть  представлены  в  ходе  проведения  конференций,

семинаров и круглых столов.
Итоги  учебно-исследовательской  деятельности  могут  быть  в  том  числе

представлены  в  виде  статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,
проводимых  в  рамках  исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей,
образцов.
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2.1.6.Планируемые результаты формирования и развития компетентностей
учащихся, в том числе  в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,
выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной

основе.

Личностные универсальные учебные действия.

   В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включающий представление о территории и границах
России,  её  географических  особенностях,  знание  об   основных исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  Краснодарского
края, его достижений и культурных традиций;
• образ  социально-политического  устройства,  представление  о  государственной
организации России, знание государственной символики РФ и Краснодарского  края (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России и Северного Кавказа
в частности;
• 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  созданы  условия  для
формирования:
• гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну;
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или
конфликтной ситуации;
• эмоционально положительного принятия своей этнической идентичности;
• уважения к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважения к личности и её достоинствам, доброжелательного отношения к
окружающим, нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им;
• уважения к ценностям семьи, любви к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизма в восприятии мира;
• будут  сформированы  потребности  в  самовыражении  и  самореализации,  социальном
признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства.
   В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе  на  основе  согласия  родителей  (законных
представителей),  участие  в  детских  и  молодёжных  общественных  организациях,
школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
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• 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.
   Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• способности сопереживать чувствам других.

Регулятивные универсальные учебные действия.

Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
   Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельной адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
• осознанно  управлять  своим  поведением  и  деятельностью,  ведущей  к  достижению
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 эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия.

120



   Выпускник научится:
• 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;
• работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые средства  для  отображения  своих чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать  в  речи (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых действий,  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
   Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей,  в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  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 инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований  собственных
действий и действий 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  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
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нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия.

  Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, 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.
   Выпускник получит возможность научиться:
• 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.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся.
Обращение с устройствами ИКТ.

Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков.

Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов  проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов,  обеспечивать  качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов,  создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей
специальных  компьютерных  инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
  Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а
также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений.

Выпускник научится:
• создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
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• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский
язык»,  «Иностранный  язык»,  «Литература»,  «История»,  а  также  во  внеурочной
деятельности.

Создание графических объектов.

   Выпускник научится:
• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.)  в  соответствии  с  решаемыми
задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
   Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология»,  «Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Математика»,  а  также  во
внеурочной деятельности.

Создание музыкальных и звуковых сообщений.

Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические
синтезаторы для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений.

Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими,
концептуальными,  классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами
(географическими,  хронологическими)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в
системах глобального позиционирования;
• проводить  деконструкцию  сообщений,  выделение  в  них  структуры,  элементов  и
фрагментов;
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• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения,
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
  Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
• понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие.

Выпускник научится:
• выступать  с  аудио-видео-поддержкой,  включая  выступление  перед  дистанционной
аудиторией;
• участвовать  в  обсуждении  (аудио-видео-форум,  текстовый  форум)  с  использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве
образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение
комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
  Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
   Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.

Поиск и организация хранения информации.

   Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство:  создавать  системы папок и
размещать  в  них  нужные  информационные  источники,  размещать  информацию  в
Интернете.
   Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
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«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.

Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистические с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов «Обществознание», «Математика».

Моделирование и проектирование, управление.

Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать
системы автоматизированного проектирования.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».

Основы учебно-исследовательской проектной деятельности.

   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,  контр  пример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,  построение  и
исполнение алгоритма;
• использовать такие естественнонаучные 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;
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•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  естественнонаучные  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;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
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 главную 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:
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• 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,  оглавления,
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики,  диаграммы, таблицы (в  том числе динамические,  электронные,  в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
• делать выводы из сформулированных посылок;
• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
   Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста,  анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).

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.

2.1.7.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных

руководителей.

   Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная
деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия
гимназии  с  учебными,  научными  и  социальными  организациями.  Основным  видом
взаимодействия  является   сотрудничество.  Оно  предусматривает  такие  действия,
которые  способствуют  организации  совместной  деятельности,  обеспечивающие  ее
успешность, согласованность, эффективность. 

Социальный партнёр
Формы взаимодействия Формируемые и

развиваемые УУД
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Центр развития
образования

Дворец творчества детей
и молодёжи им.

М.Сипягина

Детская школа искусств

Экскурсии, конкурсы, научно-
практические конференции

Личностные: формирование
основ экологического 
сознания и необходимости 
ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде, 
формирование основ 
научного сознания.

Познавательные: 
готовность и умение 
осуществлять 
индивидуальную и 
совместную проектную 
работу.

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Центр Детского
Творчества

Центр развития
образования

Городской архив

Филиал КубГУ в
г. Новороссийске

Филиал института
 МВД

Филиал Пятигорского
лингвистического

университета

Работа с одаренными 
детьми, кружки,

дистанционные конференции
и консультации, круглые

столы

Познавательные:  умение 
работать с информацией; 
структурировать знания; 
самостоятельно создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера.

Коммуникативные: умение 
вести обсуждение в 
коллективе, продуктивно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.

Социальные службы,
предприятия города,

администрация Восточного
внутригородского района.

Элеватор

Вагоноремонтный завод

Общественно-полезные
практики

Личностные: формирование
представления о трудовой 
деятельности, уважения к 
труду и его результатам; 
ознакомление с миром 
профессий, их социальной 
значимостью и 
содержанием.

Музеи города-героя
Новороссийска,

 Совет ветеранов,
система библиотек,

планетарий

Экскурсии, конкурсы,
диспуты, научно-поисковые 

исследования,
библиотечные уроки

Личностные: воспитание 
патриотизма, любви и 
уважения к малой Родине, 
чувства гордости  за ее  
прошлое и настоящее; 
осознание своей этнической 
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принадлежности, знание 
истории и  культуры своего 
края;  развитие 
эстетического сознания 
через освоение 
художественного наследия 
народов России, творческой
деятельности 
эстетического характера; 
развитие чувства 
прекрасного в процессе 
обсуждения современных 
тенденций в живописи, 
музыке, литературе

Познавательные: 
готовность и умение 
осуществлять 
индивидуальную и 
совместную проектную 
работу

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи

Морской торговый порт,
цементный завод

«Пролетарий», др.
предприятия города

Экскурсии Личностные: 
профессиональное, 
жизненное самоопределение
и построение жизненных 
планов

   Новые ФГОС требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения
талантливых  детей,  создания  творческой  образовательной  среды,  обеспечивающей
самореализацию учащихся.
   Выстраивая  систему  работы  с  талантливыми  детьми,  гимназия   опирается  на
развитие  сетевого  взаимодействия  образовательного  учреждения  с  внешними
партнерами,  интеграцию  образования  в  гимназии  с  наукой  и   промышленностью.
Удельный  вес  численности  учащихся,  вовлеченных  в  проекты  и  программы
взаимодействия  гимназии  с  учреждениями  науки  растёт  с  каждым  годом.  Для
руководства проектной деятельностью на безвозмездной основе привлекаются эксперты
и научные руководители ВУЗов и предприятий города.
Формы взаимодействия:
• индивидуальные консультации;
• экспертиза проектов учащихся;
• рецензирование проектов;
• тьюторство.
  Реализуя  ценностный  подход  к  воспитанию  универсально  образованного  человека,
коллектив  гимназии  понимает,  что  государственный  образовательный  стандарт  не
может  обеспечить  разностороннее  развитие  личности  ребенка  без  организации  на
нашей  базе  системы  детских  творческих  объединений,  клубов,  студий,  секций  по
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различным  направлениям  деятельности.  В  связи  с  этим  в  гимназии  реализуется
программа  интеграции  основного  и  дополнительного  образования,  позволяющая
обеспечить  достижение  качественно  нового  уровня  индивидуализации  образования
учащихся.

2.1.8. Система оценки деятельности  по формированию и развитию
универсальных учебных действий  у учащихся.

Система  оценки  деятельности  организации,  осуществляемой  образовательную
деятельность, по формированию и развитию УУД у учащихся фиксирует: 

•  цели оценочной деятельности: 
• критерии,  процедуры,  инструменты  оценки  и  формы  представления  её

результатов;
• условия и границы применения системы оценки.

Целью системы оценки деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у
учащихся  является  получение  объективной  информации  о  состоянии  качества
образования,  степени  соответствия  измеряемых  метапредметных  образовательных
результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.

Основными задачами являются:
• формирование  единого  понимания  критериев  оценки  деятельности  гимназии  по
формированию и развитию УУД у учащихся;
• определение степени соответствия качества  образовательной деятельности гимназии
государственным и социальным стандартам;
•определение  степени  соответствия  условий  осуществления  образовательной
деятельности государственным требованиям;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности
гимназии по формированию и развитию УУД;
• разработка  единой  информационно  –  технологической  базы  системы  качества
образования;
• формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  школьной
образовательной статистики и мониторинга  деятельности  школы по формированию и
развитию УУД;
• изучение  и  самооценка  состояния  формирования  и  развития  УУД  у  учащихся  с
прогностической  целью  определения  возможного  рейтинга  школы  по  результатам
государственной аккредитации;
• выявление  факторов,  влияющих  на  повышение  качества  деятельности  школы  по
формированию и развитию УУД у учащихся;
• определение  рейтинга  педагогов  и  размера  стимулирующей  надбавки  к  заработной
плате за высокое качество формирования и развития УУД у учащихся;
• определение  направлений  повышения  квалификации  педагогических  работников,
повышение  квалификации  педагогических  работников  по  вопросам,  касающимся
формирования и развития УУД у учащихся;
• стимулирование  инновационных  процессов  с  целью  поддержания  и  постоянного
повышения качества и конкурентоспособности.

   В  основу  системы  оценки  качества  деятельности  гимназии  по  формированию и
развитию УУД у учащихся образования положены принципы:

• реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  деятельности  по
формированию и развитию УУД у учащихся; 
•   открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и
развитию УУД у учащихся;
•  инструментальности и технологичности используемых показателей,  минимизации их
количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
•  мотивационности - соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их
результатами  деятельности  по  формированию  и  развитию  УУД,  дифференциация
размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;
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• доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  деятельности  по  формированию  и
развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 
•  повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
•  комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимости.

Общее руководство и организация оценки деятельности гимназии по формированию
и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией школы, которая формирует
концептуальные подходы к оценки деятельности гимназии по формированию и развитию
УУД у учащихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур
контроля  и  оценки  деятельности  гимназии,  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся,  нормативное  обеспечение  порядка  и  процедуры  оценивания;  координирует
работу  различных  структур,  деятельность  которых  связана  с  вопросами  оценки
деятельности гимназии по формированию и развитию УУД у учащихся;  рассматривает
результаты оценочных процедур,  утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки
деятельности  гимназии  по  формированию  и  развитию  УУД  у  учащихся;  определяет
состояние  и  тенденции  развития  гимназии;  принимает  управленческие  решения  по
совершенствованию  деятельности  гимназии  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся.

Оценка  деятельности  гимназии   по  формированию и  развитию  УУД у учащихся
осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля:
• стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися
на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;
• социологические и психологические исследования;
• анализ  деятельности  учителей  на  основе  данных,  полученных  в  ходе  регулярного  и
систематического посещения уроков;
• экспертиза учебно-методических комплектов;
• анкетирование учителей, учащихся и родителей;
• общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  силами
общественных  организаций  и  объединений,  независимых  гражданских  институтов,
родителей учащихся школы;
• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит);
• публичный отчёт.

Периодичность  проведения  оценки  деятельности  гимназии  по  формированию  и
развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур
контроля и оценки качества образования в гимназии. 

Оценка  оценки  деятельности  гимназии  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся осуществляется на основе принятой в крае и гимназии  системы показателей и
параметров,  характеризующих  ее  основные  аспекты  (качество  результатов,  качество
условий и качество процесса).

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых
методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов
и документально зафиксированным алгоритмом их применения.

Итоги  оценки  деятельности  гимназии по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся ежегодно размещаются на сайте гимназии в сети Интернет. Доступ к данной
информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
   Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся является
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем
предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение
технических  навыков,  выполняя  специально  сформированные  учебные  задания,  в  том
числе  -  в  имитационных  средах.  Важно,  чтобы  эти  задания  не  становились  основной
целью  формирования  ИКТ-компетентности.  Оценка  качества  выполнения  задания  в
имитационной  среде  может  быть  автоматизирована.  Можно  использовать  также
различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.
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   Информационная и коммуникационная  компетентность  учащихся  определяется  как
способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии
для доступа к информации,  ее  поиска-определения,  интеграции,  управления,  оценки,  а
также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того,
чтобы успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  информационного  общества,  в  условиях
экономики,  которая  основана  на  знаниях.  Одним  из  результатов  процесса
информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать
современные  информационные  и  коммуникационные  технологии  для  работы  с
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.
    Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом:
•  любое  тестовое  задание  дается  в  виде  описания  жизненной  ситуации  (сценарий
задания).  Это  делается  специально,  для  того  чтобы  сымитировать  реальную  среду,  в
которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи;
•  особое  внимание  необходимо  сделать  на  объем  текста,  который  учащийся  должен
прочесть и переработать при выполнении задания. 
•  выполнение  задания  не  требует  знаний  по  конкретной  школьной  дисциплине:
содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.
д.
   При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент
должен  делаться,  прежде  всего,  на  оценке  сформированности  соответствующих
обобщенных  познавательных  навыков  (умственных  навыков  высокого  уровня).  Для
оценки сформированности  таких  навыков необходим специализированный инструмент,
который  позволяет  оценить  демонстрируемые  школьниками  способности  работать  с
информацией  в  ходе  решения  специально  подобранных  задач  (в  контролируемых
условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и
учителей.  Процедура  проведения  измерений  ИКТ-компетентности  называется
тестированием.  В  ходе  этой  процедуры  учащиеся  выполняют  последовательность
контрольных  заданий,  которые  в  совокупности  образуют  тест.  Тексты  (или  описания)
заданий  естественно  называть  контрольно-измерительными  материалами  (КИМ).  Тест
состоит,  как  правило,  из  нескольких  типов  заданий.  Будучи встроены в  программную
оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест.

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий.

   Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание
основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые
формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только
на  элементы  предметного  содержания  приводит  к  доминированию  репродуктивной
составляющей.
  Неоходимо  объективно  оценить  такие  образовательные  достижения  учащихся,  как
функциональная  грамотность,  предметные  и  общеучебные  компетентности
(соответственно:  умения  применять  знания  в  учебной  ситуации  для  получения  новых
знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для
решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений).
   В основной школе главным результатом образования является формирование умений
организации  и  программирования  эффективной  индивидуальной  и   коллективной
деятельности  как  учебной,  так  и  социально-творческой;  подготовка  к  осознанному  и
основанному  на  предметных  знаниях  выбору  будущей  образовательной  траектории;
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
   Важнейшим  критерием  усвоения  универсальных  учебных  действий  на  содержании
любого  предмета  является  процесс  последовательного  преобразования  действия  от
внешней  материальной/материализованной формы к  внутренней  через  речевые формы.
Чем  больше  возможности  у  каждого  учащегося  в  ходе  урока  проговорить
последовательность  выполнения  учебных  действий,  тем  эффективнее  будет  для  него
сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.
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   В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных
умений (УУД) могут выступать  проверочные работы,  состоящие  из  компетентностных
задач.
   Критерием  проверки  результатов  программы  будут  являться  данные  комплексной
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и
заключительном этапах основной школы.
   Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся,
соответственно, выступают:
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
• сформированность  учебной деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень  развития
метапредметных  действий,  выполняющих  функцию  управления  познавательной
деятельностью учащихся.
   Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития. 
   Свойства  действий,  подлежащие  оценке,  включают  уровень  (форму)  выполнения
действия;  полноту  (развернутость);  разумность;  сознательность  (осознанность);
обобщенность; критичность и освоенность.
  Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
• в  форме  реального  преобразования  вещей  и  их  материальных  заместителей,
материальная  (материализованная  -  с  заместителями  -  символами,  знаками,  моделями)
форма действия;
• действие в словесной, или речевой, форме;
• действие в уме - умственная форма действия.
   Полнота  действия определяется  полнотой  операций  и  характеризует  действие  как
развернутое  (в  начале  становления)  и  сокращенное  (на  завершающих  этапах  своего
развития).
  Разумность действия  характеризует  ориентацию  учащегося  на  существенные  для
выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для
достижения  цели  условий,  и  несущественных  условий.  Разумность  определяет  такие
особенности  ориентировки  учащегося  как  степень  целенаправленности  и  успешности
поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не
всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью -
оно  может  быть  заучено  путем  механического  запоминания  и  воспроизводится  без
понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.
   Сознательность  (осознанность)  -  возможность  отражения  в  речи,  т.е.  в  системе
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых
для выполнения условий и достигнутого результата.
Разумность  и  осознанность  в  значительной  степени  обеспечивают  обобщенность
действия.
   Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса
характеризует меру обобщенности действия.
   Критичность действия  определяет  меру  понимания  и  осознания  действия  в  его
функционально-структурной  и  содержательной  и  характеристиках,  понимания
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора
оснований выполнения действия.
   Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики
и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени
автоматизированности действия, временных и силовых показателях.
  Для  оценки  обучающихся  на  соответствие  их  персональных достижений  поэтапным
требованиям  создаются  фонды оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий,  лабораторных  и  контрольных  работ,  коллоквиумов,  зачетов;  тесты  и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п,
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а  также  иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить  степень  сформированности
компетенций обучающихся.
   Для  определения  уровня  формирования  компетенций  учащегося,  прошедшего
соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее
распространенными  из  них  являются  стандартизированные  тесты  с  дополнительным
творческим заданием и рейтинговая система оценки.
   Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицированных
условиях  и  в  силу  этого  позволяющий  сопоставить  подготовку  учащихся  различных
учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест по
месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не
только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает
только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание
(в тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку - анализ текста
и т.д.).  Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех
этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.
   Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется
на  логически  завершенные  части  (модули),  после  изучения  каждого  из  которых
предусматривается  аттестация  в  форме контрольной  работы,  теста,  коллоквиума и  т.д.
Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-
рейтинговая  система  подходит  для  оценки  компетенции  в  силу  того,  что  в  балах
оцениваются  не  только  знания  и  навыки учащихся,  но  и  творческие  их  возможности:
активность,  неординарность  решений  поставленных  проблем,  умения  организовать
группу для решения проблемы и т.д.
   Каждый модуль  включает  обязательные  виды работ  -  лабораторные,  практические,
семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы
по  выбору  (участие  в  олимпиаде,  написание  реферата,  выступление  на  конференции,
решение  задач  повышенной  сложности,  выполнение  комплексных  усложненных
лабораторных  работ).      При  работе  по  модульно-рейтинговой  системе  допускается
возможность  оценки  знаний  учащихся   без  экзаменов  или  специально  проведенного
зачета.
Менее  распространены  иные  новейшие  методы,  например,  кейс-метод.  Его  название
происходит  от  английского  слова  «кейс»  –  папка,  чемодан,  портфель  (в  то  же  время
«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).
Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального
события,  сочетающую  в  целом  адекватное  отражение  реальной  действительности,
небольшие  материальные  и  временные  затраты  и  вариативность  обучения.  Учебный
материал  подается  в  виде  проблем  (кейсов),  а  знания  приобретаются  в  результате
активной  и творческой работы:  самостоятельного  осуществления  целеполагания,  сбора
необходимой  информации,  ее  анализа  с  разных  точек  зрения,  выдвижения  гипотезы,
выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.
   Еще один перспективный метод - портфолио - комплексы индивидуальных учебных
достижений учащихся. Они могут содержать  рефераты, сочинения, эссе, решения задач и
т.п. Это - новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное
понимание  процесса  преподавания  и  учения,  новую культуру  образования.  Портфолио
позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям,
подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам
решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки
собственных достижений.
  Существенная  положительная  динамика  в  уровне  развития  универсальных  учебных
действий  учащихся  и  в  умении  применять  полученные  знания  в  жизни  будет
свидетельствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный
результат, реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий
обучения, подтвердилась.
   С  другой  стороны,  система  оценивания  позволяет  получать  интегральную  и
дифференцированную  информацию  о  процессе  преподавания  и  процессе  учения,
отслеживать  индивидуальный  прогресс  учащихся  в  достижении  планируемых
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результатов,  обеспечивать  обратную  связь  для  учителей,  учащихся  и  родителей,
отслеживать эффективность образовательной программы.
   Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:
• включение  учащихся  в  контрольно-оценочную  деятельность  с  тем,  чтобы  они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
• использование критериальной системы оценивания;
• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе
как  внутреннюю,  так  и  внешнюю  оценку,  при  последовательном  нарастании  объема
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
• интегральную  оценку,  в  том  числе  -  портфолио,  и  дифференцированную  оценку
отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков,
речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
• самоанализ и самооценку учащихся;
• оценивание  как  достигаемых  образовательных  результатов,  так  и  процесса  их
формирования,  а  также  оценивание  осознанности  каждым  учащимся  особенностей
развития своего собственного процесса обучения;
• разнообразные  формы  оценивания,  выбор  которых  определяется  этапом  обучения,
общими  и  специальными  целями  обучения,  текущими  учебными  задачами,  целью
получения информации.
  Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной
оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).
  Завершающим  этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные  действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
   В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:
• отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по
постоянному, 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 построения новых
способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.
Ожидаемый результат реализации программы УУД:
- для педагога: 
• обеспечит  инновационное  планирование  образовательного  процесса,  дополнив
традиционное содержание учебно-воспитательных программ;
• конкретизирует требования к результатам образования;
• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности
начального и среднего общего образования.
- для обучающихся:
• адекватная школьная мотивация, мотивация достижения;
•развитие основ гражданской идентичности;
• формирование рефлексивной адекватной самооценки;
• функционально-структурная сформированность учебной деятельности;
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• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
                                                       

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
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 при получении 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 учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются
основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления,  появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой
становится речь (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.  Интеллектуализируется  процесс
восприятия —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-
следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.  происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
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 примерных программах не только содержание знаний,  но и
содержание  видов деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  обеспечивающие
творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  социального  и  учебно-
исследовательского  проектирования.  Именно  этот  аспект  примерных  программ  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 Стандарта, 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:
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• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;

• общую характеристику учебного предмета, курса;
• описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного

учебного предмета, курса;
• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной

деятельности; 
• описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспе-чения

образовательного процесса; 
• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

В  данном  разделе   основной  образовательной  программы  основного  общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам
при  получении  основного  общего  образования,  которое  в  полном  объёме  отражено  в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении основного общего
образования.
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                                                              2.2.2.1. Русский язык.
Речь и речевое общение.

1. Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

2. Осознание  основных особенностей  устной  и  письменной  речи;  анализ  образцов
устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов
говорящего  в  разных  ситуациях  общения.  Владение  нормами  речевого  поведения  в
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Речевая деятельность.
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух.
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
просмотрового,  ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной
книгой  и  другими  информационными  источниками.  Овладение  различными  видами
аудирования.  Изложение  содержания  прослушанного  или  прочитанного  текста
(подробное, сжатое, выборочное).

Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации
общения.  Отбор  и  систематизация  материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.

Текст.

1. Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.

Средства  связи предложений и частей текста.  Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста.

Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,  рассуждение.
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.

2. Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели,
темы,  основной  мысли,  адресата,  ситуации  и  условий  общения.  Создание  текстов
различного  типа,  стиля,  жанра.  Соблюдение  норм  построения  текста  (логичность,
последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили:

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),  публицистического

(выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверенность,  заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональ-ной
разновидности  языка.  Создание  письменных  высказываний  разных  стилей,  жанров  и
типов  речи:  тезисы,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление,  повествование,
описание,  рассуждение.  Выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими
сообщениями, докладом.

Общие сведения о языке.
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1. Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном
мире.

Русский  язык  в  кругу  других  славянских  языков.  Роль  старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского  языка:  литературный  язык,  диалекты,  просторечие,  профессиональные
разновидности, жаргон.

Русский  язык  —  язык  русской  художественной  литературы.  Основные
изобразительные средства русского языка.

Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание  красоты,  богатства,  выразительности  русского  языка.  Наблюдение  за

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.

Фонетика и орфоэпия.

1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных  звуков.

Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы  фонетической  транскрипции.  Слог.
Ударение.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.

Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.

Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной  речевой
практике.

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.

Графика.

1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на
письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование.

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень.  Однокоренные  слова.  Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях  слов.

Варианты морфем.
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Возможность  исторических изменений в структуре слова.  Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.

Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая морфема.

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение и  его  виды; переход  слова из  одной части
речи  в  другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление  морфемы как  значимой  единицы  языка.  Осознание  роли  морфем в

процессах формо- и словообразования.
Определение  основных  способов  словообразования,  построение

словообразовательных цепочек слов.
Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике

правописания.
Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического  словарей

при решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология.

1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица  языка.  Лексическое
значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  происхождения:  исконно  русские  и

заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы,

историзмы, неологизмы. 
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  её  употребления.

Общеупотребительные  слова.  Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.
Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные  виды лексических  словарей  и  их  роль  в  овладении словарным богатством

родного языка.
2. Дифференциация  лексики  по  типам  лексического  значения  с  точки  зрения  её

активного  и  пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной
окраски и стилистической принадлежности.

Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со  значением  и  ситуацией
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Морфология.

1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском

языке.
Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,

морфологические  и  синтаксические  свойства  имени  существительного,  имени
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прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.

Служебные  части  речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому
употреблению.

Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.

Синтаксис.

1. Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы
синтаксиса.

Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  словосочетаний.  Виды  связи  в
словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа  предложения,  главные и  второстепенные  члены,  способы их  выражения.  Виды
сказуемого.

Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,
распространённые и нераспространённые,  предложения  осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.
Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтаксических

отношений  между  частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные
(сложносочинённые,  сложноподчинённые)  и  бессоюзные.  Сложные  предложения  с
различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
2. Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и  предложений  разных

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности,  уместности и
выразительности  употребления  синтаксических  конструкций.  Использование
синонимических  конструкций  для  более  точного  выражения  мысли  и  усиления
выразительности речи.

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация

• орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,

сложноподчинённом,  бессоюзном,  а  также в  сложном предложении с  разными видами
связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
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Сочетание знаков препинания.
• овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение

основных  орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.
Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический
анализ  при  выборе  правильного  написания  слова.  Опора  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в
предложении.

Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию  для
решения орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура

• взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
• выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения,

объяснение  их  значений  с  помощью  лингвистических  словарей  (толковых,
этимологических  и  др.).  Уместное  использование  правил  русского  речевого
этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2.2. Литература.

ПЯТЫЙ КЛАСС
Введение – 1ч

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 – 10ч
    Фольклор — коллективное устное народное творчество.

Преображение  действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа
фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в
фольклоре.
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Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор  (колыбельные  песни,  пестушки,
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 животны х и бытовых сказках.

Теория  литературы .  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление  представлений).  Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное
представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок  (начальные
представления). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2ч
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  Претича».  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 – 2ч
     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 – 43ч
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. д. «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.
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Теория  литературы .  Басня  (развитие  представлений)  аллегория  (начальные
представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о поэ те  (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
произведения.
     «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  — её  истоки  (сопоставление с
русскими  народными сказками,  сказко й  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со  сказками
братьев  Гримм;  «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых  |  сил  в  сказке.
Царица  и  царевна,  мачеха  и  падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.
Соколко. Сходство и  различие литератур ной  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.
     Петр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного чтения . )
Соединение  сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с
реалистической  правдивостью,  с  в ерны м  изображением'  картин  народного  быта,
народный юмор ,  красочность и яркость языка.
     Всев олод  Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.
 Теория  литературы.  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.  Воспроизведение  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  представлений).  Юмор  (развитие
представлений).
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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 весел  шепот летних бурь...», «Есть в

осени  первоначальной...»;  А.Н.Плещеев.  «Весна»  (отрывок);  И.С.  Никитин.  Утро»,
«Зимняя ночь в деревне»  (отрывок);  А.Н.Майков.  «Ласточки»;  И.3.Суриков.  «Зима»
(отрывок); Л. II.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 – 30ч

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  описат еле  (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. 
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Р азмы шления  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  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
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Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей.
Теория  литературы .  Юмор (развитие понятия).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15ч
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  и  др.).
Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа
добра, любви и дружбы.

Теория  литературы .  Художественная деталь (начальные представления).
Жорж  Санд.  «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.
ШЕСТОЙ КЛАСС
Введение – 1ч

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора
к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4ч

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 – 2ч

«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 – 1ч
Русские басни
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.
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«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 – 51ч

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  сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и  Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против 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.
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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.

Теория  литературы .  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  литературы .  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  жанр
(развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28ч

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).
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     «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 как 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. Образ «странного» героя в литературе.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2ч
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 ни 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  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 – 12ч
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»  как  эпические  поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены
войны  и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание
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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 вне классного 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).
СЕДЬМОЙ КЛАСС
Введение – 1ч

Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема  литературы.
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и
эстетическому идеалу.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 6ч

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

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  и  былине  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. (Изучается одна былина по выбору.) (Для
внеклассного чтения.)

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое
различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие  былинного  стиха.
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 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. (Для внеклассного чтения.)
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«Песнь  о  Роланде»  (фрагменты).  Французский  средневековый  героический  эпос.
Историческая  основа  сюжета  песни  о  Роланде.  Обобщённое  общечеловеческое  и
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.

Теория  литературы .  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие
представлений).  Былина.  Руны.  Мифологический  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  (эпитет):,  сравнения,
метафоры).

Теория  литературы .  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2ч

«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  книга  Формирование  традиции
уважительного отношения к книге.

Теория  литературы .  Летопись (развитие представлений).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 2ч

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол

ея 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 – 29ч
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.
Теория  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
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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 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  с  красотой  природы  и  её  проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни
трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,
символизирующим ожидаемое счастье 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  этого
противопоставления. Патриотический пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория  литературы .  Историческая  и  фольклорная  основа  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».
Нравственность 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.)

Теория  литературы .  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.

Теория   литературы .  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.)

Теория  литературы .  Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие
представлений).

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
литературного творчества).
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«Детство».  Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,  «Маman»  и  др.
Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,  беспощадность  к  себе,
анализ собственных поступков.

Теория  литературы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие
понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

 Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничеств а .  Смысл
названия рассказа. «Говорящие фамилии»  как средство юмористической характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова.
(Для чтения и обсуждения.)

Теория  литературы .  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие
представлений).
«Край ты мой, родимый край...» (обзор)
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.

В.Жуковский.  «Приход весны»;  И.Бунин.  «Родина»;  А.К.Толстой.  «Край ты мой,
родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 23ч
     Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
     «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 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». (Для внеклассного чтения.)
Теория  литературы .  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 поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного
ритма, словотворчество Маяковского.

«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на  мир:  безразличие,  бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория  литературы .  Лирический  герой  (начальные  представления).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  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 сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображенные поэтическим

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).
На дорогах войны (обзор).
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм,

самоотверженность, трудности и радости грозных военных лет войны в стихотворениях
поэтов-участников  войны:  А.Ахматовой,  К.Симонова,  А.Твардовского,  А.Суркова,
Н.Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.
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Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные
представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О  чем  плачут  лошади». Эстетические  и  нравственно-экологические  проблемы,

поднятые в рассказе.
Теория литературы. 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

характеров 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.

Теория  литературы .  Лирический герой (развитие понятия).
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие

молодёжи.
Теория  литературы .  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 слова русских поэтов XX века

А.  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 – 1ч
     Расул Гамзатов.  Краткий рассказ  об аварском поэте.  «Опять за спиною родная
земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам 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 – 6ч
     Роберт Бернс. Особенности творчества.

«Честная бедность».  Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения.

Джордж  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).
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О. Генри.  «Дары волхвов».  Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.
Смешное и возвышенное в рассказе.

Теория  литературы .  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.

Теория  литературы .  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие
представлений).
ВОСЬМОЙ КЛАСС
Введение – 1ч

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2ч
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.

Теория  литературы .  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).
Предание (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2ч
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 с двумя плутами.

«Шемякин  суд» — «кривосуд»  (Шемяка  «посулы любил,  потому так  он  и  судил»).
Особенности поэтики бытовой Сатирической повести.

Теория  литературы .  Летопись.  Древнерусская  воинская  повесть  (развитие
представлений).  Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3ч
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.

«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема  воспитания
истинного  гражданина.  Социальная  и  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 – 36ч
Иван  Андреевич  Крылов.  Поэт  и  мудрец.  Язвительный  сатирик  и  баснописец.

Краткий рассказ о писателе.
«Обоз».  Критика  вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и  тактику

Кутузова  в  Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:
самонадеянности ,  безответственности, зазнайства.

Теория  литературы .  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий  Фёдорович  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 земель. Текст думы К.
Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.
Теория  литературы .  Дума (начальное представление).
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Александр Сергеевич Пушкин.  Краткий  рассказ  об  отношении  поэта  к  истории  и
исторической теме в литературе.

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов.

К  ***(«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.

Теория  литературы .  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.

Теория  литературы .  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии  (начальные
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.
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Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе,  редакторе,
издателе.

«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно-политическая  сатира  на
современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина,  бичующего основанный
на  бесправии  народа  строй.  Гротескные  образы  градоначальников.  Пародия  на
официальные исторические сочинения.

Теория  литературы .  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  представлений).  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.

Теория  литературы .  Психологизм  художественной  литературы  (начальные
представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 19ч
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.

Теория  литературы .  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.  Приемы  и  способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл
иронического повествования о прошлом.

М.  Зощенко.  «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  (Для
самостоятельного чтения.)
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Сатира и юмор в рассказах.
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «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 черт крестьянина и убеждений
гражданина,  защитника  родной  страны.  Картины  жизни  воюющего  народа.
Реалистическая  правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь  фольклора  и
литературы.  Композиция  поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка
поэмы в литературной критике.

Теория  литературы .  Фольклоризм  литературы  (развитие  понятия).  Авторские
отступления как элемент композиции (начальные представления).

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных 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»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой
Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение 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 представлений).
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 – 5ч
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.

Теория  литературы .  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).

Теория  литературы .  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.

Теория  литературы .  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.

Теория  литературы .  Исторический роман (развитие; представлений).
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ДЕВЯТЫЙ КЛАСС
Введение – 1ч
     Литература и её роль в духовной жизни человека.

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой чит ательской самостоятельности.

Теория  литературы .  Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3ч

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник  литературы Древней
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника,
его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Образ  Русской  земли.  Авторская  позиция  в  «Слове...».  «Золотое  слово»  Святослава  и
основная  идея  произведения.  Соединение  языческой и христианской  образности.  Язык
произведения. Переводы «Слова...».

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8ч
Характеристика  русской  литературы  ХУШ  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  великого  северного

сияния»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747  года».  Прославление  Родины,
мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория  литературы .  Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).

«Властителям и судиям».  Тема несправедливости сильны х  мира сего.  «Высокий»
слог и ораторские, декламационны е  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.

Теория  литературы .  Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 55ч

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 первых постановок комедии.

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной
интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как  необычный  резонёр,
предшественник  «странного  человека»  в  русской  литературе.  Своеобразие  любовной
интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.  Художественная  функция  внесценических
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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 диевно 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.  Особенности  ритмики,  метрики  и  строфики
пушкинской поэзии.

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.
Творческая  история.  Образы главных героев.  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  критика  —  В.Г. Белинский,  Д.И.  Писарев;
«органическая»  критика  —  А.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 драмы (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  значение.  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 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. Эволюция образа автора
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.

162



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

ХГХ века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Теория  литературы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28ч
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.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.

Рассказ  «Тёмные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных  социальных
слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

Теория  литературы .  Психологизм  литературы  (развитие  представлений).  Роль
художественной детали в характеристике 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 живучести «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.  Судьба  Родины  и  судьба
человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и
труженика.  Тема  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).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.

Рассказ  «Матрёнин двор».  Образ праведницы. Трагизм судьбы 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 краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».
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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...»,  «Край  ты  мой
заброшенный...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,   «Нивы  сжаты,  рощи  голы...»,
«Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща  золотая...».  Народная  песенная
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.
      «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 – 2ч)

А.С.  Пушкин.  «Певец»;  М.Ю.  Лермонтов.  «Отчего»,  В.  Соллогуб.  «Серенада»
(«Закинув  плащ,  с  гитарой  под  рукою...»);  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что ты жадно
глядишь,  на  дорогу...»);  Е.А.Баратынский.  «Разуверение»; Ф.И.  Тютчев.  «К.  Б.»
(«Я встретил вас — и всё былое…»); А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;
Л.А. Фет.  «Я  тебе  ничего  не  скажу...»;  А.А. Сурков  «Бьётся  в  тесной  печурке
огонь...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и
др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального
искусства выражающий переж ив ания , мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6ч
     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
античной оды в творчестве Державина и Пушкина.
     Данте Алигьери. Слово о поэте.
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«Божественная  комедия»  (фрагменты).  Множественность смыслов  поэмы:
буквальный (изображение  загробного  мира), аллегорический (движение  идеи  бытия  от
мрака к свету, от 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), мистический  (интуитивное  постижение  божественной  идеи  через
восприятие  красоты  поэзии  как  божественного  языка,  хотя  и  сотворенного  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 ( I  й акт), сцены первой (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 Просвещения.
«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 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).
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2.2.2.3. Английский язык.

Предметное содержание речи
Общение  со  сверстниками  в  ситуациях  социально-бытовой,  учебно-трудовой  и

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:

1. Мои  друзья  и  я. Межличностные взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями,
сверстниками; решение  конфликтных  ситуаций. Внешность   и  черты  характера
человека. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, кино, театр, музей). Виды отдыха,
путешествия. ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ,  КАФЕ,  КЛУБА.  МОЛОДЕЖНАЯ МОДА.
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, школьная жизнь. Изучаемые предметы, отношение
к  ним. Переписка  с  зарубежными  сверстниками.   Каникулы в  различное  время  года.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ  ОБМЕНЫ. Мир  профессий. Проблемы  выбора
профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
политическое  устройство, климат, погода.  Население, регионы,  столицы и  крупные
города  и  села, регионы.  Условия  проживания  в  городской/сельской  местности.
Транспорт. Достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи),  страницы истории. Выдающиеся люди, их
вклад  в  науку  и  мировую  культуру.  Европейский  союз  и  мировое  сообщество.
ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПРОГРЕСС.  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ и
коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

4.  Природа (флора  и  фауна). Мировые  ресурсы  и проблемы  экологии. Защита
окружающей  среды. ГЛОБАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ. Вселенная  и
человек,  космос. Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения

ГОВОРЕНИЕ
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• Диалогическая речь
Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более  вариативном

содержании и 
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-обмен  мнениями  и
комбинированные диалоги.
Объем диалога – от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого
обучащегося. Продолжительность диалога – 2,5-3 минуты (9 класс).
• Монологическая речь
     Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных  коммуникативных  типов  речи:  описание,  сообщение,  рассказ  (включающий
эмоционально – оценочные суждения),  рассуждение (характеристика)  с  высказыванием
своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического
высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность
монолога – 1,5-2 минуты (9 класс).

АУДИРОВАНИЕ

Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  восприятия  и  понимания  на  слух
аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости
от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

1.  Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на
аутентичном 
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых
языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут.

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделить 
значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных  коротких  текстов
прагматического 
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования —
до 1,5 
минут.

3.  Аудирование  с  полным  пониманием  звучащего  текста  осуществляется  на
несложных текстах, построенных на полностью знакомым учащимся языковом материале.
Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,

стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную  ценность.

ЧТЕНИЕ

      Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения).

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется
на основе несложных аутентичных текстах  с  ориентацией на выделенное в  программе
предметное  содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объем
текста для чтения — 550 слов.

2. Просмотровое/поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной  или
интересующей информации) осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
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жанров  и  предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и
выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для  учащихся.
Объем текста для чтения — около 350 слов.

3.  Изучающее  чтение  (с  полным  пониманием  содержания)  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. Объем текста для чтения — до
300 слов.

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические.

Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект,
реклама, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  учащихся,  и  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,
воздействовать  на  эмоциональную  сферу  школьников.  Независимо  от  видов  чтения
возможно использование двуязычного словаря.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать

пожелания (объем поздравления — 30-40 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес;
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность,  давать совет,
просить о чем-либо (объем личного письма -- около 100-110 слов, включая адрес);

- писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные,
выражать  просьбу,  запрос,  оформлять  адрес,  использовать  официальную  просьбу
обращения и заключительной части письма (объём официального письма 100-110 слов,
включая адрес).

-  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать
результаты 

проектной деятельности.

Языковые знания и навыки оперирования ими

Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого

лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500 единиц,  
усвоенных  в  начальной  школе),  в  том  числе  наиболее  распространённых  устойчивых
словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для
культуры стран изучаемого языка.

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости.

Знание основных способов словообразования:
1) аффиксация:

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
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•  существительных:  -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ness  (kindness),  -ance/  -ence
(perform-

ance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), -
ing (meeting), -er/-or (writer/translator);

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -
y 

(buzy), -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 (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect);

3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
•  образование прилагательных от существительных (brave — the brave,  poor — the

poor).
Грамматическая сторона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее,
и зна-
комство с новыми грамматическими явлениями.

1.  Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих
морфо-
логических явлений.

Глаголы  в  наиболее  употребительных  временных  формах  действительного  и
страдательного 
залогов:  правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного  залога  в
изъявительном 
наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past/Future
Continuous  Tense;  Present  Perfect  Continuous  Tense;  Future-in-the-Past  Tense);  глаголы в
видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past
Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to,
shall, 
should, would, need).

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II).
Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их

функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Имена  существительные неисчисляемые  и  исчисляемые  (a  pencil,  water);

существительные с 
причастиями  I  и  II  (a  burning  house,  a  written   letter);  существительные  в  функции
прилагательного 
(art gallery).

Артикли  определённый,  неопределённый  и  нулевой  (в  том  числе  с
географическими названиями).

Местоимения личные в именительном (my) и объектном (mе) падежах, а также в
абсолютной 
форме  (mine);  притяжательные,  указательные,  возвратные  (myself),  относительные,
вопросительные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody,
anything, nobody, everything и т. д.).

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени
— образо-
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ванные по правилу и исключения.
Наречия, оканчивающиеся на –ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме

с прила-
гательными (fast,  high);  выражающие количество (many/much,  few/а few,  little/a  little).
Устойчивые 
словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени сравнения
наречий, в 
том числе образованные не по правилу (little — less — least).

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат
и больших 
чисел.

Предлоги направления, времени, места.
Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at  last, in

the  end, 
however и т. д.).

2.  Знание  признаков,  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  следующих
синтаксических явлений.

Простые предложения нераспространённые и распространённые,  в том числе с
несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We  moved  to  a  new  house  last
year.); 
предложения с начальным «It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s
interest-
ing. It was winter. There are a lot of trees in the park.).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when,

why, which, 
that, who, if, because, that’s why, than, so.

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.

Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however,
whenever.

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a
picnic.) и 
нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals.;
Condition-
al III — If she had asked me, I would have helped her.).

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный,
раздели-
тельный вопросы в Present/Future/Past  Simple  Tense;  Present  Perfect  Tense;  Present
Continuous Tense.

Побудительные  предложения в  утвердительной  (Be  careful.)  и  отрицательной
(Don’t worry.) 
форме.

Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet

me at the 
station tomorrow. She seems to be a good friend.

Косвенная  речь в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных
предложениях в настоящем и прошедшем времени.
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Согласование  времён в  рамках  сложного  предложения  в  плане  настоящего  и
прошлого.

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий язык).
Основные содержательные линии.
В  курсе  немецкого  языка  как  второго  иностранного  можно  выделить  следующие
содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.

Главной  содержательной  линией  является  формирование  и  развитие  коммуникативной
компетенции  в  совокупности  с  речевой  и  языковой  компетенцией.  Уровень  развития
коммуникативной  компетенции  выявляет  уровень  овладения  речевыми  навыками  и
языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также
уровень  развития  компенсаторных  навыков,  необходимых  при  овладении  вторым
иностранным  языком.  В  свою  очередь,  развитие  коммуникативной  коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся.  Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного
предмета «Иностранный язык». 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека. 

2. Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр  и  др.).  Виды  отдыха,  путешествия.
Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного  языка и  родная страна,  их  географическое
положение,  столицы  и  крупные  города,  достопримечательности,  культурные
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особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера,  диалог-расспрос, диалог — побуждение к
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2
минуты (9 класс). 
Монологическая речь
Умение строить  связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст,  заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность. 
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной
глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста)  в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников  на  уроке,  а  также  понимание  несложных  текстов,  построенных  на
полностью  знакомом  учащимся  языковом  материале  или  содержащих  некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 
Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Аудирование  с  выборочным пониманием предполагает  умение  выделить  необходимую
информацию в  одном или нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  разных жанров  и  стилей  с  различной
глубиной  и  точностью  проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от
коммуникативной  задачи):  с  пониманием  основного  содержания  (ознакомительное
чтение);  с  полным  пониманием  содержания  (изучающее  чтение);  с  выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические. 
Типы текстов: статья,  интервью, рассказ,  объявление, рецепт, меню, проспект,  реклама,
песня и др. 
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 словаря.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание,  включающих  некоторое  количество  незнакомых  слов.  Объём  текстов  для
чтения — 600—700 слов. 
Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
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приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,  выборочного  перевода)  и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для
чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 
умение: 
-  делать  выписки  из  текста  для  их  дальнейшего  использования  в  собственных
высказываниях;
 -писать  короткие  поздравления  с  днём  рождения  и  другими  праздниками,  выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
-писать  личное  письмо  зарубежному  другу  с  опорой  на  образец  (сообщать  краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки
 Орфография
 Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико- грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного  языка.  Соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц.
Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,
реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung  (die  Lösung,  die  Vereinigung);  -keit  (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der
Doktor);  -ik  (die  Mathe-  matik);  -e  (die  Liebe),  -er  (der  Wissenschaftler);  -ie  (die
Biologie)

 прилагательных с суффиксами -ig  (wichtig);  -lich  (glücklich);  -isch  (typisch);  -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar)

 cуществительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen)

 глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  и  другими  словами  в
функции приставок типа erzahlen, wegwer fen.

2) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer)-, 

 прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond)

  прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle) 
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3) конверсия (переход одной части речи в другую):

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные  слова  (der  Globus,  der  Computer).  Представления  о  синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно)  указывается  в  графе  «Характеристика  основных  видов  деятельности
учащихся» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 предложения с глаголами legen,  stellen,  hängen,  требующими после себя
дополнение в Akkusativ  и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohinl (Ich
hänge das Bild an die Wand)

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben  и др.,  требующими после себя
Infinitiv с zu

  побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt
vor Weihnachten)

 предложения с инфинитивной группой um  ...  zu  (Er  lernt  Deutsch,  um  deutsche
Bücher zu lesen)

 сложносочинённые предложения с союзами denn,  darum, deshalb (Ihm gefällt  das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob  и др. (Er sagt, dass er gut in
Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss)

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast,
komm zu mir zu Besuch) 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,
nachdem), 

 сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными  (с
относительными местоимениями die, deren, dessen) 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit),

 распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов:  um ...  zu  +  Infinitiv,  statt  ...  zu  +
Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv)

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt, 
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 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein  в  Perfekt  (  kommeп,  fahren,
gehen)

 Präteritum  слабых  и  сильных  глаголов,  а  также  вспомогательные  глаголы  с
отделяемыми и  неотделяемыми  приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum,  Futur
(anfangen, beschreiben),

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum), 

 местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных
и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ, 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand),

  Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  второго  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:
традициями  (в  питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением  о  сходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран,
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе  в  мировую  культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной
литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального  и  неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,
принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее
распространённую оценочную лексику); 

 умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.

 Компенсаторные умения
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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 использовать  в  качестве  опоры  при  порождении  собственных  высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

 прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно
поставленных вопросов; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым
собеседником жестам и мимике; 

 использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  языковых
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

 Формируются умения: 
 работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение
полной и точной информации; 

 работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

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

Специальные учебные умения

 Формируются умения: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

2.2.2.5. История.
Содержание предмета «История» для 5—9 классов изложено в Программе в виде двух 
курсов — «Всеобщая история» и «История России» (занимающего приоритетное место по
объему учебного времени), изучаемых синхронно-параллельно. Курс «История России» 
сочетает историю государства и историю родного края.
В рамках курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по 
Всеобщей истории:
В. И.  Уколова.  История.  Древний  мир.  5 класс.  Сферы. М:Просвещение 2014г.
Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.
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А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 -8 класс.
О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история. 9 класс.

В рамках курса «Истории России» программа ориентирована на линию учебников 
А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной:
История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс.
История России. Конец XVI –XIII век. 7 класс.
История России. XIX век. 8 класс.
История России. XX век. 9 класс.

5 класс (68 ч)
Введение (2 ч)

Что изучает история. Ключи к познанию прошлого. Историческая хронология (счет лет 
«до н.э.» и «н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки.

Первобытность (4 ч)
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 
родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.

Древний мир (1 ч)
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.

Древний Восток (20 ч)
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Во-
енные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-
раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Повторительно-обобщающий урок «Древний Восток».

Античный мир (39 ч)
Древняя Греция (20 ч)

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
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Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. 
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Повторительно-обобщающий урок  «Древняя Греция»

Древний Рим (19 ч)
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Повторительно-обобщающий урок «Древний Рим».
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций (2 ч)
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
Итоговое повторение по курсу.
                                                                                        6 класс
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формиро-
вания, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 
государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 
Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 
славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии.
Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков.
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Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. Германские государства в XII
—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов
и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 
самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники 
по российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти 
(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 
Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 
соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Мону-
ментальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт
и образ жизни разных слоев населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географическо-
го, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 
памятниках культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
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Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба 
населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 
города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 
складывание общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель.
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и 
их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 
Куликовская битва, ее значение.
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, 
украинской и белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 
Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 
самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 
свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказа-
ния, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 
комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Оприч-
нина: причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 
последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 
Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 
(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Осво-
бодительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание 
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.
                                                                                        7 класс
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и
мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе.
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура Х\Т—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 
европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных
сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-
денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфак-
тур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 
народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиогра-
фические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, боя-
ре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы).
Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская рефор-
ма и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
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реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 
дело царевича Алексея.
Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. 
Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного 
абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности 
и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 
вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. 
Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские 
изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры,
писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи.
                                                                              8 класс
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К.Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А. 
Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в.
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.
Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освобо-
дительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры ин-
дустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-
экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств.
Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных 
реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 
г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 
Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 
Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 
(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление
роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-
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мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 
Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 
Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 
Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Ге-
роизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и 
последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зи-нин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их 
участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 
произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 
Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 
Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 
классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 
XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либе-
ралы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860—1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 
социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881 —1890-е гг. Начало царствования Александра 
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание
роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Раз-
витие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 
А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
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передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 
Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 
Досуг горожан. Жизнь деревни.

9 класс
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 
войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 
власти в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 
внешняя политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 
Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. 
К. Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения
в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 
творчество и судьбы.
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». 
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
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Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 
войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Соци-
альные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Гре-
ции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции середины
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 
1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и 
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические 
позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к 
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 
стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине XX в.: 
этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модерни-
зации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны 
Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в 
современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические 
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Полити-
ческие режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 
социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей 
истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка сил в 
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в 
современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай И, его политические 
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 
Столыпин). Самодержавие и общество.

186



Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 
Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные 
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 
установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И; Пуришкевич). Думская 
деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модерниз-
му. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 
искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). 
Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского 
кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и пла-
ны 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 оппо-
зиционных настроений.
Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 
В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 
экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 
«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 
1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». 
Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 
власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
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.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 
Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
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Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 
политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 
1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939
— начале 1941 г. Война с Финляндией и ее итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 
Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 
развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 
послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического 
развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и 
культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 
войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 
борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 
СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего 
мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 
советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр,
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 
Хрущева.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине
1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инако-
мыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей.
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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.
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. Национальная политика и 
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств мас-
совой информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие 
на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 
войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, 
роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического 
мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 
г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса 
советской системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 
(1993 г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 
2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 
Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений
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2.2.2.6. Обществознание.

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений.

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества.

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам.
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч)
I. Человек в социальном измерении (18 ч)
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.
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Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 
роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 
Отношения в семье и со сверстниками.
Тендер 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.
2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч)
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 (27 ч)
3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч)
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.
4.   Общество, в котором мы живём (15 ч)
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 
экономикой.                                                                                                                                      
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 
гражданином своего Отечества?                                                                                                    
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 
сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч)
5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность.
6.   Основы российского законодательства (9 ч)
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч)
7.   Мир экономики (12 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 
рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
8.  Человек в экономических отношениях (6 ч)
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.
9.   Мир социальных отношений (9 ч)
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество.
Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 
справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.                                                                                                                
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 
современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч)
10.   Политическая жизнь общества (16 ч)
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
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Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
Патриотизм.
11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч)
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.
12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч)
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здо-
ровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Содержание программы 5 класс (35 ч)
Организационный модуль (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, 
изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.
Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 
развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 
Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 
Наследственность. 
Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 
подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 
нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 
человека. Значимость здорового образа жизни.
Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 
общества. Ступени школьного образования.
Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 
школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 
класс.
Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 
труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 
искусстве.
Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 
История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
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Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения..
Итоговый модуль (6 ч). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 
каждого.

2.2.2.7. География.

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения,  оценки  и  прогнозирования  разнообразных  природных,  социально-
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды  и  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.  Это  позволяет  реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии.  Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять
их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для
развития  представлений  о  взаимосвязи  естественных  и  общественных  дисциплин,
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии
отражает  комплексный  подход  к  изучению  географической  среды  в  целом  и  ее
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.
Содержание  учебного предмета  «География»  включает  темы,  посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.

Учебный  предмет  «География»  способствует  формированию  у  обучающихся
умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,  проводить  исследования,
анализировать  полученные  результаты,  представлять  и  научно  аргументировать
полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Математика»,
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский  язык»,
«Литература» и др.
ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ
5 класс
Введение (1 ч)
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов.
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления.
Раздел I. Накопление знаний о Земле (4 ч)
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.
Великие  географические  открытия. Что  такое  Великие  географические  открытия.
Экспедиции Христофора Колумба.  Открытие южного морского пути в  Индию. Первое
кругосветное плавание.
Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании.
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.
Современная география. Развитие физической географии. Современные географические
исследования.  География  на  мониторе  компьютера.  Географические  информационные
системы. Виртуальное познание мира.
Практические работы. 1. Работа с географическими картами.
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Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч)
Земля и космос. Земля— часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.
Земля— часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на
другие планеты. Земля— уникальная планета.
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.
Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси.
Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена
года на Земле.
Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры
Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты.
Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли и их географических
следствий.
Раздел III. Географические модели Земли (10 ч)
Ориентирование  на  земной  поверхности. Как  люди  ориентируются.  Определение
направлений по компасу. Азимут.
Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны
плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и
карта.
Масштаб  и  его  виды. Масштаб.  Виды  записи  масштаба.  Измерение  расстояний  по
планам, картам и глобусу.
Изображение  неровностей  земной  поверхности  на  планах  и  картах. Абсолютная  и
относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.
Планы  местности  и  их  чтение. План  местности  —  крупномасштабное  изображение
земной поверхности. Определение направлений.
Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.
Градусная  сетка.  Географические  координаты. Градусная  сетка.  Географическая
широта.  Географическая долгота. Определение географических координат. Определение
расстояний по градусной сетке.
Географические  карты. Географическая  карта  как  изображение  поверхности  Земли.
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.
Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной  полярной
съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по
их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки.

Раздел IV. Земная кора (11 ч)
Внутреннее  строение Земли.  Состав земной коры. Строение  Земли.  Из чего  состоит
земная кора.
Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы.
Метаморфические горные породы.
Земная кора и литосфера— каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство.
Литосфера.
Разнообразие  рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия
рельефа.
Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и
залегание горных пород.
Землетрясения. Что такое  землетрясения.  Где  происходят  землетрясения.  Как и  зачем
изучают землетрясения.
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.
Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют
на рельеф. Выветривание.
Работа текучих вод,  ледников и ветра. Работа  текучих вод.  Работа  ледников.  Работа
ветра. Деятельность человека.
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.
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Человек  и  земная  кора. Как  земная  кора  воздействует  на  человека.  Как  человек
вмешивается в жизнь земной коры.
Практические  работы. 5. Определение  горных  пород  и  описание  их
свойств. 6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт.
География России 8-9 классы
Особенности географического положения России
Географическое  положение  России. Территория  и  акватория.  Государственная
территория  России.  Географическое  положение  страны,  его  виды.  Особенности
географического положения России, его сравнение с географическим положением других
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.
Границы  России. Государственные  границы  России,  их  виды,  значение.  Морские  и
сухопутные  границы,  воздушное  пространство  и  пространство  недр,  континентальный
шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия  на  карте  часовых  поясов.  Местное,  поясное,  декретное,  летнее  время:  роль  в
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История  освоения  и  изучения  территории  России. Формирование  и  освоение
государственной  территории  России.  Выявление  изменений  границ  страны  на  разных
исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное
устройство  страны.  Субъекты  Российской  Федерации,  их  равноправие  и  разнообразие.
Федеральные округа.
Природа России
Природные условия  и  ресурсы  России. Природные  условия  и  природные  ресурсы.
Природно-ресурсный капитал  и  экологический  потенциал  России.  Оценка  и  проблемы
рационального  использования  природных  ресурсов.  Основные  ресурсные  базы.
Группировка  отраслей  по  их  связи  с  природными  ресурсами.  Сравнение  природно-
ресурсного капитала различных районов России.
Геологическое  строение,  рельеф  и  полезные  ископаемые. Основные  этапы
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их
распространения  на  территории России.  Выявление зависимости  между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.
Влияние  внутренних  и  внешних  процессов  на  формирование  рельефа.  Современные
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений
и  вулканизма.  Древнее  и  современное  оледенения.  Стихийные  природные  явления.
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение
рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования
рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и  климатические  ресурсы. Факторы,  определяющие  климат  России:  влияние
географической  широты,  подстилающей  поверхности,  циркуляции  воздушных  масс.
Определение  по  картам  закономерностей  распределения  солнечной  радиации,  средних
температур  января и июля,  годового количества  осадков,  испаряемости  по территории
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.
Изменение  климата  под  влиянием  естественных  факторов.  Влияние  климата  на  быт
человека,  его  жилище,  одежду,  способы  передвижения,  здоровье.  Способы  адаптации
человека  к  разнообразным  климатическим  условиям  на  территории  страны.  Климат  и
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного
из  регионов  страны для  характеристики  условий жизни и  хозяйственной  деятельности
населения.
Опасные  и  неблагоприятные  климатические  явления.  Методы  изучения  и
прогнозирования  климатических  явлений.  Определение  особенностей  климата  своего
региона.
Внутренние  воды  и  водные  ресурсы. Виды  вод  суши  на  территории  страны.
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление
зависимости  между  режимом,  характером  течения  рек,  рельефом  и  климатом.

196



Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки,
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии
хозяйства  России.  Составление  характеристики  одной  из  рек  с  использованием
тематических  карт  и  климатограмм,  определение  возможностей  её  хозяйственного
использования.
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с
ними опасных природных явлений на территории страны.
Неравномерность  распределения водных ресурсов.  Рост их потребления  и загрязнения.
Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами
крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей
местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования
почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных
типов почв на территории России.
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их
хозяйственного  использования.  Меры  по  сохранению  плодородия  почв:  мелиорация
земель,  борьба с  эрозией почв и их загрязнением.  Знакомство с образцами почв своей
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный
мир России:  видовое разнообразие,  факторы, его определяющие.  Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других
компонентов  природного  комплекса.  Биологические  ресурсы,  их  рациональное
использование.  Меры  по  охране  растительного  и  животного  мира.  Растительный  и
животный мир своего региона и своей местности.
Природно-хозяйственные  зоны. Природно-хозяйственные  зоны  России:  взаимосвязь  и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и
лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты
и  карт  компонентов  природы  для  установления  взаимосвязей  между  ними  в  разных
природных зонах.
Природные  ресурсы  зон,  их  использование,  экологические  проблемы.  Заповедники.
Высотная  поясность.  Особо  охраняемые  природные  территории  России.  Памятники
Всемирного природного наследия.
Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими
государствами.  Особенности  воспроизводства  российского  населения  на  рубеже  XX—
XXI вв.  Основные  показатели,  характеризующие  население  страны  и  её  отдельных
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных
территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и
возрастного  состава  населения  России  и  определяющие  его  факторы.  Средняя
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России.
Народы  и  религии  России. Россия  —  многонациональное  государство.
Многонациональность  как  специфический  фактор  формирования  и  развития  России.
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России.
Определение  по  карте  особенностей  размещения  народов  России,  сопоставление  с
политико-административным делением  РФ.  Использование  географических  знаний  для
анализа  территориальных  аспектов  межнациональных  отношений.  Языковой  состав
населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения
населения:  их  обусловленность  природными,  историческими  и  социально-
экономическими  факторами.  Основная  полоса  расселения.  Городское  и  сельское
население.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации,  их  роль  в  жизни  страны.
Сельская  местность,  сельские  поселения.  Определение  и  сравнение  показателей
соотношения  городского  и  сельского  населения  в  разных  частях  страны  по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.
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Миграции  населения  России. Направления  и  типы  миграции  на  территории  страны.
Причины миграций и основные направления  миграционных  потоков  на  разных этапах
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного
прироста для отдельных территорий России.
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала.  Трудовые ресурсы и
экономически  активное  население  России.  Неравномерность  распределения
трудоспособного  населения  по  территории  страны.  Географические  различия  в  уровне
занятости  и  уровне  жизни  населения  России,  факторы,  их  определяющие.  Качество
населения.
Хозяйство России
Особенности  хозяйства  России. Отраслевая  структура,  функциональная  и
территориальная  структуры  хозяйства  страны,  факторы  их  формирования  и  развития.
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.
Производственный  капитал. Понятие  производственного  капитала.  Распределение
производственного  капитала  по  территории  страны.  Общие  особенности  географии
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий.  Важнейшие межотраслевые
комплексы и отрасли.
Топливно-энергетический  комплекс  (ТЭК). Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.
Нефтяная,  газовая,  угольная  промышленность:  география  основных  современных  и
перспективных  районов  добычи,  систем  трубопроводов.  Электроэнергетика:  типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и
центры.  Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Чёрная  и  цветная  металлургия:
факторы  размещения  предприятий.  География  металлургии  чёрных,  лёгких  и  тяжёлых
цветных  металлов:  основные  районы  и  центры.  Металлургия  и  охрана  окружающей
среды.
Химическая  промышленность. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения  предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность. Состав,  место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения
предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и
лесоперерабатывающие  комплексы.  Лесная  промышленность  и  охрана  окружающей
среды.
Агропромышленный  комплекс. Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства.
Земельные  ресурсы  и  сельскохозяйственные  угодья,  их  структура.  Земледелие  и
животноводство:  география  основных  отраслей.  Определение  по  картам  и  эколого-
климатическим  показателям  основных  районов  выращивания  зерновых  и  технических
культур, главных районов животноводства.
Сельское  хозяйство  и  охрана  окружающей  среды.  Пищевая  промышленность.  Состав,
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей
среды.  Лёгкая  промышленность.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера  услуг  (инфраструктурный комплекс). Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.
Транспорт и связь.  Состав,  место и значение в  хозяйстве.  География отдельных видов
транспорта  и  связи:  основные  транспортные  пути  и  линии  связи,  крупнейшие
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав,
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место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера:
географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.
Районы России
Природно-хозяйственное  районирование  России. Принципы  и  виды  природно-
хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России.
Крупные регионы и районы России.
Регионы России: Западный и Восточный.
Районы России: Европейский Север,  Центральная Россия,  Европейский Юг,  Поволжье,
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения,
его  влияние  на  природу,  хозяйство  и  жизнь  населения.  Специфика  природы:
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.
Население:  численность,  естественный  прирост  и  миграции,  специфика  расселения,
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География
важнейших  отраслей  хозяйства,  особенности  его  территориальной  организации.
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем
района,  региона.  Внутренние  природно-хозяйственные  различия.  Сравнение
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и
хозяйство.  Выявление  и  анализ  условий  для  развития  хозяйства  регионов,  районов.
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.
Россия  в  современном  мире Россия  в  системе  международного  географического
разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного
природного и культурного наследия в России.

2.2.2.8. Математика.
Cодержание  курсов  математики  5–6  классов,  алгебры  и  геометрии  7–9  классов

объединено  как  в  исторически  сложившиеся  линии  (числовая,  алгебраическая,
геометрическая,  функциональная  и  др.),  так  и  в  относительно  новые  (стохастическая
линия,  «реальная  математика»).  Отдельно  представлены  линия  сюжетных  задач,
историческая линия.
Арифметика
Натуральные  числа  Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  запись  натуральных  чисел.
Округление  натуральных  чисел. Координатный  луч. Сравнение  натуральных  чисел.
Сложение и вычитание  натуральных чисел.  Свойства  сложения. Умножение и деление
натуральных  чисел.  Свойства  умножения.  деление  с  остатком.  Степень  числа  с
натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые  и  составные  числа.  Разложение  чисел  на  простые  множители.  Решение
текстовых задач арифметическими способами.
Дроби  Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Нахождение  дроби  от  числа.
Нахождение  числа  по  значению  его  дроби.  Правильные  и  неправильные  дроби.
Смешанные  числа. Сравнение  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел.
Арифметические  действия  с  обыкновенными  дробями  и  смешанными  числами.
Десятичные  дроби.  Сравнение  и  округление  десятичных  дробей.  Арифметические
действия  с  десятичными  дробями.  Прикидки  результатов  вычислений.  Представление
десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде  десятичной.
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной
дроби. Отношение.  Процентное  отношение  двух  чисел.  Деление  числа  в  данном
отношении.  Масштаб. Пропорция.  Основное  свойство  пропорции.  Прямая  и  обратная
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пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение
числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные  числа   Положительные,  отрицательные  числа  и  число  0.
Противоположные числа.  Модуль числа. Целые числа.  Рациональные числа.  Сравнение
рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства
сложения  и  умножения  рациональных  чисел. Координатная  прямая.  Координатная
плоскость. 
Величины. Зависимости между величинами Единицы длины, площади, объема, массы,
времени,  скорости. Примеры  зависимостей  между  величинами.  Представление
зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.
Числовые  и  буквенные  выражения.  Уравнения.  Числовые  выражения.  Значение
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения.
Раскрытие  скобок.  Подобные  слагаемые,  приведение  подобных  слагаемых.  Формулы.
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. решение текстовых задач с
помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи Представление данных в
виде  таблиц,  круговых  и  столбчатых  диаграмм,  графиков. Среднее  арифметическое.
Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное события.
Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач.
Геометрические  фигуры.  Измерения геометрических  величин  Отрезок.  Построение
отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной
длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная
мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью  транспортира. Прямоугольник.
Квадрат.  Треугольник.  Виды  треугольников.  Окружность  и  круг.  Длина  окружности.
Число  π. Равенство  фигур.  Понятие  и  свойства  площади.  Площадь  прямоугольника  и
квадрата.  Площадь  круга.  Ось  симметрии  фигуры. Наглядные  представления  о
пространственных  фигурах:  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  пирамида,  цилиндр,
конус,  шар,  сфера.  Примеры  разверток  многогранников,  цилиндра,  конуса.  Понятие  и
свойства  объема.  Объем  прямоугольного  параллелепипеда  и  куба. Взаимное
расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 
Осевая и центральная симметрии.
Математика  в  историческом  развитии  Римская  система  счисления.  Позиционные
системы  счисления.  Обозначение  цифр  в  в  Древней  Руси.  Старинные  меры  длины.
Введение  метра  как  единицы  длины.  Метрическая  система  мер  в  России,  в  Европе.
История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте,  Риме, на
Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.
Появление отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев.  А.Н.Колмогоров.

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  её  свойства.  Одночлены  и  многочлены.
Степень  многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы
сокращённого  умножения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен;
разложение квадратного трёхчлена на множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и
её 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.
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема  Виета.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  линейным и квадратным.  Примеры
решения  уравнений  третьей  и  четвёртой  степеней.  Решение  дробно-рациональных
уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,
примеры решения уравнений в целых числах.

Система  уравнений  с  двумя  переменными.  Равносильность  систем.  Системы  двух
линейных  уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений:
парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя
переменными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства

с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции.  Примеры  зависимостей;  прямая  пропорциональность;  обратная

пропорциональность.  Задание  зависимостей  формулами;  вычисления  по  формулам.
Зависимости  между  величинами.  Примеры  графиков  зависимостей,  отражающих
реальные процессы.

Числовые  функции.  Понятие  функции,  область  применения  и  область  значения
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение
на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,
их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция,
её  график  и  свойства.  Степенные  функции  с  натуральными  показателями  2  и  3,  их

графики и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x  

Числовые  последовательности.  Понятие  числовой  последовательности.  Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической
и  геометрической  прогрессий,  суммы  первых  п-х членов.  Изображение  членов
арифметической  и  геометрической  прогрессий  точками  координатной  плоскости.
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Случайная  изменчивость.  Статистические  характеристики  набора  данных:  среднее
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о
выборочном исследовании.

Случайные  события  и  вероятность.  Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности.
Вероятности  противоположных  событий.  Достоверные  и  невозможные  события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.

Комбинаторика.  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.

Наглядная  геометрия.  Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая,
отрезок,  луч,  угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.
Взаимное  расположение  двух  прямых,  двух  окружностей,  прямой  и  окружности.
Изображение геометрических фигур и их конфигураций.

Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы  измерения  длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью
транспортира. Биссектриса угла.
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Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,
квадрата.  Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,
призма,  пирамида,  шар, сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение пространственных фигур.
Примеры  сечений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём 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  треугольников.  Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы,
связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.  Решение
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник.  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. Вписанные 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 π, длина дуги окружности.
Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной

дуги окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между  площадями
подобных фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
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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.

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.  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  отрицательных  чисел  и  нуля.  Л. Магницкий.
Л. Эйлер.

Зарождение  алгебры  в  недрах  арифметики.  Ал-Хорезми.  Рождение  буквенной
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в  радикалах  уравнений  степени,  большей
четырёх. 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. Построения с
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла.
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида.
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.
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2.2.2.9. Информатика.

Структура  содержания  учебного  предмета  «Информатика»  в  основной  школе
может быть определена тремя укрупнёнными разделами:

- введение в информатику;
- алгоритмы и начала программирования;
- информационные и коммуникационные технологии.

Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. 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. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)  кодирования.   Двоичный  алфавит.
Двоичный  код.  Разрядность  двоичного  кода.  Связь  разрядности  двоичного  кода  и
количества кодовых комбинаций. 

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы
счисления в десятичную. Двоичная арифметика.

Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.
Американский  стандартный  код  для обмена  информацией,  примеры кодирования  букв
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность  дискретного  представления  аудио-визуальных  данных  (рисунки,
картины,  фотографии,  устная  речь,  музыка,  кинофильмы).  Стандарты  хранения  аудио-
визуальной информации.

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.
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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.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи, ИСКАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.

Обработка информации.  Обработка,  связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации. 

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.
Управление  в  живой природе,  обществе  и  технике.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д.   Использование  моделей  в  практической  деятельности.  Виды  информационных
моделей  (словесное  описание,  таблица,  график,  диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,
дерево,  список  и  др.)  и  их  назначение.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому
объекту и целям моделирования.

Графы,  ВОСПРИЯТИЕ,  ЗАПОМИНАНИЕ  И  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  СИГНАЛОВ
ЖИВЫМИ  ОРГАНИЗМАМИ,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании
природных и общественных процессов и явлений.

Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных  моделей
при  решении  научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  компьютерного
моделирования:  построение  математической  модели,  ее  программная  реализация,
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое  сложение),  выражения,
таблицы истинности.

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования.
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.

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  алгоритмы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с  проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи,
понятие вспомогательного алгоритма.

Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами
(массивами).  Алгоритм  работы  с  величинами  –  план  целенаправленных  действий  по
проведению  вычислений  при  заданных  начальных   данных  с  использованием
промежуточных результатов. 

Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков
программирования  (Паскаль,  школьный  алгоритмический  язык  и  др.):  правила
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание,
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма –
запись  программы   –  компьютерный  эксперимент.  Решение  задач  по  разработке  и
выполнению программ в выбранной среде программирования. 
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Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
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). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное

обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,  системы  программирования.
Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна,

меню).  Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации

компьютера. 
Обработка  текстов.  Текстовые  документы  и  их  структурные  единицы  (раздел,

абзац,  строка,  слово, символ).  Технологии создания текстовых документов.  Создание и
редактирование  текстовых  документов  на  компьютере  (вставка,  удаление  и  замена
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).  Форматирование абзацев
(выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный  интервал).  Стилевое
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и
графических  объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 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.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное  представление  цвета.  Компьютерная  графика  (растровая,  векторная,
ТРЕХМЕРНАЯ). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и
видео  как  составляющие  мультимедиа.  КОМПОЗИЦИЯ  И  МОНТАЖ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОСТЫХ  АНИМАЦИОННЫХ  ГРАФИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ.
Компьютерные презентации.  Дизайн презентации  и макеты слайдов.  Звуковая  и  видео
информация.

Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.  Относительные,
абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Выполнение  расчётов.  Построение  графиков  и
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.

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.

Коммуникационные  технологии.  Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.
Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта,
чат,  форум,  телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:
Всемирная  паутина,  файловые  архивы,  компьютерные  энциклопедии  и  справочники.
Поиск  информации  в  файловой  системе,  базе  данных,  Интернете.  Средства  поиска
информации:  компьютерные  каталоги,  поисковые  машины,  запросы  по  одному  и
нескольким признакам.

Проблема  достоверности  полученной  информация.  Возможные  неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы
к  доказательству  достоверности  полученной  информации,  предоставляемые
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современными  ИКТ:  электронная  подпись,  центры  сертификации,  сертифицированные
сайты и документы и др.

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и
общества.  Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,  научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных
изделий,  анализ  экспериментальных  данных,   образование  (дистанционное  обучение,
образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита

собственной  информации  от  несанкционированного  доступа.  Компьютерные  вирусы.
Антивирусная  профилактика.  Базовые представления  о правовых и этических аспектах
использования  компьютерных  программ  и  работы  в  сети  Интернет.  Возможные
негативные последствия  (медицинские,  социальные)  повсеместного  применения  ИКТ в
современном обществе.

Перечень практических работ.
7 класс

Практическая работа №1 «Работа с графическими примитивами»
Практическая работа №2 «Конструирование сложных объектов»
Практическая работа №3 «Масштабирование растровых и векторных изображений»
Практическая работа №4 «Работа с фрагментами текста»
Практическая работа №5 «Форматирование текста»
Практическая работа №6 «Вставка специальных символов и формул»
Практическая работа №7 «Создание списков, схем»
Практическая работа №8 «Создание таблиц»
Практическая работа №9 «Оформление реферата "История вычислительной техники».
Практическая работа №10 «Создание компьютерной презентации».
Практическая работа №11 «Вставка рисунков, звука, видео в презентацию».
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2.2.2.10. Физика.

Физическое  образование  в  основной школе должно обеспечить  формирование  у
обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира  –  важного  ресурса  научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и  приборов,  развитие  компетенций  в  решении  инженерно-технических  и  научно-
исследовательских задач.

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений о  строении,  свойствах,  законах  существования  и  движения  материи,  на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий  для  формирования  интеллектуальных,  творческих,  гражданских,
коммуникационных,  информационных компетенций.  Обучающиеся овладеют научными
методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  естественно-научные
исследования  и  эксперименты,  анализировать  полученные  результаты,  представлять  и
научно аргументировать полученные выводы.

Изучение  предмета  «Физика»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения практического применения  научных знаний физики в жизни
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика»,
«Химия»,  «Биология»,  «География»,  «Экология»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.

Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 
Международная система единиц. Научный метод познания. Физический эксперимент и 
физическая теория. Наука и техника.

Демонстрации
Наблюдение физических явлений:  свободного падения тел,  колебаний маятника,

притяжение стального шара магнитом, свечение нити электрической лампы. Физические
приборы.

Лабораторные работы и опыты
Определение цены деления шкалы измерительного прибора.[1]

Измерение длины.
Измерение объема жидкости и твердого тела.
Измерение температуры.

Механические явления
Кинематика
Динамика

Законы сохранения импульса и механической энергии
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Механические колебания и волны
Механическое  движение.  Относительность  движения.  Система  отсчета.

Траектория.  Путь.  Прямолинейное  равномерное  движение. Скорость  равномерного
прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости.

Неравномерное  движение.  Мгновенная  скорость. Ускорение.  Равноускоренное
движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения.
Явление  инерции.  Первый  закон  Ньютона.  Масса  тела.  Плотность  вещества.

Методы измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 
Сила упругости. Методы измерения силы.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес

тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.
Сила трения.
Момент  силы.  Условия  равновесия  рычага.  Центр  тяжести  тела.  Условия

равновесия тел.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа.  Мощность.  Кинетическая  энергия.  Потенциальная  энергия

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  Простые механизмы.
Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Давление.  Атмосферное  давление.  Методы измерения  давления.  Закон  Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.

Механические  колебания.  Период,  частота  и  амплитуда  колебаний.  Период
колебаний математического и пружинного маятников.

Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации

Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром - анероидом.
Закон Паскаля.
Гидравлический пресс.
Закон Архимеда.
Простые механизмы.
Механические колебания.
Механические волны.
Звуковые колебания.
Условия распространения звука.

Лабораторные работы и опыты
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Измерение скорости равномерного движения.
Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении
Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения.
Измерение массы.
Измерение плотности твердого тела.
Измерение плотности жидкости.
Измерение силы динамометром.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой.
Сложение сил, направленных под углом.
Исследование зависимости силы тяжести от массы тела.
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости
пружины.
Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения.
Исследование условий равновесия рычага.
Нахождение центра тяжести плоского тела.
Вычисление КПД наклонной плоскости.
Измерение кинетической энергии тела.
Измерение изменения  потенциальной энергии  тела.
Измерение мощности.
Измерение архимедовой силы.
Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити.
Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника.
Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза.

Молекулярная физика и термодинамика
Строение и свойства веществ

Тепловые явления
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение.

Диффузия.   Взаимодействие  частиц  вещества.  Модели  строения  газов,  жидкостей  и
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.

Тепловое  движение. Тепловое  равновесие.  Температура  и  ее  измерение.  Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Испарение  и  конденсация.  Насыщенный  пар.  Влажность  воздуха.  Кипение.
Зависимость температуры кипения от давления.   Плавление и кристаллизация. Удельная
теплота  плавления  и  парообразования.  Удельная  теплота  сгорания.  Расчет  количества
теплоты при теплообмене.

Принципы  работы  тепловых  двигателей.  Паровая  турбина.  Двигатель  внутреннего
сгорания.  Реактивный  двигатель.  КПД теплового  двигателя.  Объяснение  устройства  и
принципа действия холодильника.

Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  Экологические  проблемы
использования тепловых машин.

Демонстрации
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Принцип действия термометра.
Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче.
Теплопроводность различных материалов.
Конвекция в жидкостях и газах.
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Теплопередача путем излучения.
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.
Явление испарения.
Кипение воды.
Постоянство температуры кипения жидкости.
Явления плавления и кристаллизации.
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром.
Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
Устройство паровой турбины

Лабораторные работы и опыты
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.
Изучение явления теплообмена.
Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха.
Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре.

Электрические и магнитные явления
Электрические явления

Магнитные явления
Электромагнитные колебания и волны

Оптические явления
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое  поле.  Действие  электрического  поля  на  электрические

заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники.  
Постоянный  электрический  ток.  Источники  постоянного  тока.  Действия

электрического  тока.  Сила  тока.  Напряжение.  Электрическое  сопротивление.
Электрическая  цепь.  Закон  Ома  для  участка  электрической  цепи.  Последовательное  и
параллельное соединения проводников.  Работа и мощность электрического тока.  Закон
Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в металлах.

Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  тока. Взаимодействие  постоянных  магнитов.
Магнитное поле Земли. Электромагнит.  Действие магнитного поля на проводник с током.
Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор.

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость

распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Влияние электромагнитных излучений на живые

организмы.
Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и  преломление  света.  Закон

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Дисперсия света.

Демонстрации
Электризация тел.
Два рода электрических зарядов.
Устройство и действие электроскопа.
Проводники и изоляторы.
Электризация через влияние
Перенос электрического заряда с одного тела на другое
Закон сохранения электрического заряда.
Источники постоянного тока.
Составление электрической цепи.
Измерение силы тока амперметром.
Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 
цепи.
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи.
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Измерение напряжения вольтметром.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Реостат и магазин сопротивлений.
Измерение напряжений в последовательной электрической цепи.
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи.
Опыт Эрстеда.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Устройство электродвигателя.
Электромагнитная индукция.
Правило Ленца.
Самоиндукция.
Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.
Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока.
Устройство трансформатора.
Передача электрической энергии.
Электромагнитные колебания.
Свойства электромагнитных волн.
Принцип действия микрофона и громкоговорителя.
Принципы радиосвязи.
Источники света.
Прямолинейное распространение света.
Закон отражения света.
Изображение в плоском зеркале.
Преломление света.
Ход лучей в собирающей линзе.
Ход лучей в рассеивающей линзе.
Получение изображений с помощью линз.
Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
Модель глаза.
Дисперсия белого света.
Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторные работы и опыты
Наблюдение электрического взаимодействия тел
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения.
Исследование  зависимости  силы тока в  проводнике  от  напряжения  на  его  концах  при
постоянном сопротивлении.
Исследование  зависимости  силы  тока  в  электрической  цепи  от  сопротивления  при
постоянном напряжении.
Изучение последовательного соединения проводников
Изучение параллельного соединения проводников
Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра.
Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока.
Изучение взаимодействия постоянных магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током.
Исследование явления намагничивания железа.
Изучение принципа действия электромагнитного реле.
Изучение действия магнитного поля на проводник с током.
Изучение принципа действия электродвигателя.
Изучение явления электромагнитной индукции.
Изучение принципа действия трансформатора.
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Изучение явления распространения света.
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.
Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.
Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.
Получение изображений с помощью собирающей линзы.
Наблюдение явления дисперсии света.

Квантовые явления
Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель  атома. Линейчатые  оптические  спектры.

Поглощение и испускание света атомами.
Состав атомного ядра.  Зарядовое и массовое числа.  
Ядерные  силы. Энергия  связи  атомных  ядер.  Радиоактивность.  Альфа-,  бета  -  и

гамма-излучения. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные  реакции.   Деление  и  синтез  ядер. Источники  энергии  Солнца  и  звезд.

Ядерная энергетика.
Дозиметрия.  Влияние  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы.

Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Демонстрации

Модель опыта Резерфорда.
Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Лабораторные работы и опыты
Наблюдение линейчатых спектров излучения.
Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной Системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Демонстрации
Астрономические наблюдения.
Знакомство с созвездиями и наблюдение суточного вращения звездного неба.
Наблюдение движения Луны, Солнца и планет относительно звезд.

2.2.2.11. Биология.

       Раздел 1. Живые организмы.
     Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представления разных царств живой природы. 
методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. клеточное 
строение организмов. правила работы в кабинете с биологическими приборами и 
инструментами.
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    Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии-возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемые 
бактериями.
    Грибы. многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. съедобные и 
ядовитые грибы. Приемы оказания первой помощи при отравлении грибами.
    Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека.
    Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. меры 
профилактики заболеваний.
     Растения. Клетки, ткани и органы растений. Движение Рост. Развитие и размножение. 
Охрана редких и исчезающих видов растений.
     Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности.

      Лабораторные работы.
Знакомство с микроскопом.
Приготовление микропрепарата. рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 
клеток зеленого листа растения
Рассматривание под микроскопом одноклеточных и многоклеточных организмов.
Изучение строения семени фасоли. гороха.
Рассматривание корней растений.

     Практические работы.
Уход за аквариумными рыбками.
Уход за комнатными растениями.
Подкармливание птиц зимой.
Наблюдение за расходом воды в школе и в семье.

Раздел 2. Человек и его здоровье.
Человек и окружающая среда. 
Общие сведения об организме. 
Опора и движение. 
Транспорт веществ. Кровь. кровеносная и лимфатическая система.
дыхание. Дыхательная система. Гигиена органов дыхания. Обмен веществ. Выделение. 
размножение и развитие. .Беременность. Органы чувств .Нервная система. Поведение и 
психика человека. Здоровый образ жизни.

Лабораторные работы. 
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса и измерение артериального давления в разных условиях.
Дыхательные движения. Измерения жизненной емкости легких.
Строение и работа органа зрения.

Раздел 3. Общие биологические закономерности.
Отличительные признаки живых организмов.
Клеточное строение организмов.
Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Рост и развитие 
организмов. размножение половое и бесполое..Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Система  и эволюция органического мира. признаки вида.  Экосистемная 
организация живой природы. Взаимодействие разных видов экосистеме. Круговорот 
веществ и превращение энергии. Экологические проблемы. Последствия деятельности 
человека в экосистемах.

2.2.2.12. Химия.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает

важное  место  в  познании  законов  природы,  формировании  научной  картины  мира,
создании  основы химических  знаний,  необходимых для  повседневной  жизни,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в
воспитании экологической культуры.

Успешность  изучения  химии  связана  с  овладением  химическим  языком,
соблюдением  правил  безопасной  работы  при  выполнении  химического  эксперимента,
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
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Программа  включает  в  себя  основы  неорганической  и  органической  химии.
Главной  идеей  программы  является  создание  базового  комплекса  опорных  знаний  по
химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.

В  содержании  данного  курса  представлены  основополагающие  химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения,  прогнозирование свойств веществ,  исследование закономерностей
химических  превращений  и  путей  управления  ими  в  целях  получения  веществ  и
материалов.

Теоретическую  основу  изучения  неорганической  химии  составляет  атомно-
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении  атома,  видах  химической  связи,  закономерностях  протекания  химических
реакций.

В  изучении  курса  значительная  роль  отводится  химическому  эксперименту:
проведению  практических  и  лабораторных  работ,  описанию  результатов  ученического
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.

Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит  обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других
наук о природе.

Изучение  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,
моделирование),  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных  связях  с  предметами:  «Биология»,  «География»,  «История»,
«Литература»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский
язык», «Физика», «Экология».

Первоначальные химические понятия
Предмет  химии.  Тела  и  вещества.  Основные  методы  познания:  наблюдение,

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей.  Атом. Молекула.  Химический элемент.  Знаки химических
элементов.  Простые  и  сложные  вещества.  Валентность.  Закон  постоянства  состава
вещества. Химические  формулы.  Индексы.  Относительная  атомная  и  молекулярная
массы.  Массовая  доля  химического  элемента  в  соединении.  Закон  сохранения  массы
веществ.  Химические  уравнения.  Коэффициенты.  Условия  и  признаки  протекания
химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Озон.  Состав  воздуха.

Физические  и  химические  свойства  кислорода.  Получение  и  применение  кислорода.
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории.  Получение водорода в промышленности.
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических
реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  оксидов.

Химические  свойства  оксидов.  Получение  и  применение  оксидов. Основания.
Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  оснований.  Получение  оснований.
Химические  свойства  оснований.  Реакция  нейтрализации.  Кислоты.  Классификация.
Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические
свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли.
Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  солей.  Получение  и  применение
солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических
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соединений.  Проблема  безопасного  использования  веществ  и  химических  реакций  в
повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и  взрывоопасные  вещества.  Бытовая
химическая грамотность.

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

Строение  атома:  ядро,  энергетический  уровень.  Состав  ядра  атома:  протоны,
нейтроны.  Изотопы. Периодический  закон  Д.И.  Менделеева.  Периодическая  система
химических  элементов  Д.И.  Менделеева.  Физический  смысл  атомного  (порядкового)
номера  химического  элемента,  номера  группы  и  периода  периодической  системы.
Строение  энергетических  уровней  атомов  первых  20  химических  элементов
периодической  системы  Д.И.  Менделеева.  Закономерности  изменения  свойств  атомов
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность  атомов  химических  элементов. Ковалентная

химическая связь: неполярная и полярная.  Понятие о водородной связи и ее влиянии на
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость

химической реакции.  Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по
различным  признакам:  числу  и  составу  исходных  и  полученных  веществ;  изменению
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии.
Электролитическая  диссоциация.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Ионы.  Катионы  и
анионы.  Реакции  ионного  обмена.  Условия  протекания  реакций  ионного  обмена.
Электролитическая  диссоциация  кислот,  щелочей  и  солей.  Степень  окисления.
Определение  степени  окисления  атомов  химических  элементов  в  соединениях.
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение  неметаллов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.И.

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.
Соединения  галогенов:  хлороводород,  хлороводородная  кислота  и  ее  соли.  Сера:
физические  и химические  свойства.  Соединения серы:  сероводород,  сульфиды, оксиды
серы.  Серная,  сернистая  и  сероводородная  кислоты и  их  соли.  Азот:  физические  и
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и химические свойства.  Соединения фосфора: оксид фосфора (V),
ортофосфорная  кислота  и  ее  соли.  Углерод:  физические  и  химические  свойства.
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены.  Соединения углерода: оксиды
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  Д.И.

Менделеева.  Металлы  в  природе  и  общие  способы  их  получения.  Общие  физические
свойства  металлов. Общие  химические  свойства  металлов:  реакции  с  неметаллами,
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и
их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность
оксида  и  гидроксида  алюминия.  Железо.  Соединения  железа  и  их  свойства:  оксиды,
гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,

этан,  этилен.  Источники  углеводородов:  природный  газ,  нефть,  уголь.
Кислородсодержащие  соединения:  спирты  (метанол,  этанол,  глицерин),  карбоновые
кислоты (уксусная кислота,  аминоуксусная кислота,  стеариновая и олеиновая кислоты).
Биологически  важные  вещества:  жиры,  глюкоза,  белки.  Химическое  загрязнение
окружающей среды и его последствия.

Типы расчетных задач:
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1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  химических

элементов.
2. Вычисления  по  химическим  уравнениям  количества,  объема,  массы

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Темы практических работ:
1. Лабораторное  оборудование  и  приемы  обращения  с  ним.  Правила

безопасной работы в химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекания химических реакций.
4. Получение кислорода и изучение его свойств.
5. Получение водорода и изучение его свойств.
6. Приготовление  растворов  с  определенной  массовой  долей  растворенного

вещества.
7. Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Основные  классы

неорганических соединений».
8. Реакции ионного обмена.
9. Качественные реакции на ионы в растворе.
10. Получение аммиака и изучение его свойств.
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их

соединений».
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

2.2.2.13. Изобразительное искусство.

Программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  ориентирована  на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных  представлений  об  исторических  традициях  и  ценностях  русской
художественной культуры. 

В  программе  предусмотрена  практическая  художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики,
скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
театра, фото- и киноискусства.

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем
рассматривается  как  особая  духовная  сфера,  концентрирующая  в  себе  колоссальный
эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,
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состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся
и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.

В  программу  включены  следующие  основные  виды  художественно-творческой
деятельности:

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная  деятельность  (основы  народного  и  декоративно-

прикладного искусства); 
 художественно-конструкторская  деятельность  (элементы  дизайна  и

архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства»  с  другими

предметами  является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных  видов
искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах  художественной
деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на  освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения  знаний  и  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «История
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Связующим  звеном  предмета  «Изобразительного  искусства»  с  другими
предметами  является  художественный  образ,  созданный  средствами  разных  видов
искусства  и  создаваемый  обучающимися  в  различных  видах  художественной
деятельности.

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  построено  на  освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной
красоты

Солярные  знаки  (декоративное  изображение  и  их  условно-символический
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и
декора.  Крестьянский  дом  как  отражение  уклада  крестьянской  жизни  и  памятник
архитектуры.  Орнамент  как  основа  декоративного  украшения.  Праздничный народный
костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника,
их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская
игрушка,  Филимоновская  игрушка).  Композиционное,  стилевое  и  цветовое  единство  в
изделиях  народных  промыслов  (искусство  Гжели,  Городецкая  роспись,  Хохлома,
Жостово,  роспись  по металлу,  щепа,  роспись  по лубу и  дереву,  тиснение  и  резьба по
бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные  искусства.  Художественные  материалы.  Жанры  в

изобразительном  искусстве.  Выразительные  возможности  изобразительного  искусства.
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.  Художественный образ.
Стилевое  единство.  Линия,  пятно.  Ритм.  Цвет.  Основы  цветоведения.  Композиция.
Натюрморт.  Понятие  формы.  Геометрические  тела:  куб,  шар,  цилиндр,  конус,  призма.
Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение.
Свет  и  тень.  Натюрморт  в  графике.  Цвет  в  натюрморте.  Пейзаж.  Правила  построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж
в живописи художников –  импрессионистов  (К.  Моне,  А.  Сислей).  Пейзаж в графике.
Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника
Портрет.  Конструкция головы человека и ее  основные пропорции.  Изображение

головы  человека  в  пространстве.  Портрет  в  скульптуре.  Графический  портретный
рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие

218



портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции
и  строение  фигуры  человека.  Лепка  фигуры  человека.  Набросок  фигуры  человека  с
натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.

Библейские  сюжеты  в  мировом  изобразительном  искусстве  (Леонардо  да  Винчи,
Рембрандт,  Микеланджело  Буанаротти,  Рафаэль  Санти).  Мифологические  темы  в
зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная
живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в
русском  искусстве  XIX  века  (К.П.  Брюллов).  Историческая  живопись  художников
объединения  «Мир  искусства»  (А.Н.  Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).  Исторические
картины  из  жизни  моего  города  (исторический  жанр).  Праздники  и  повседневность  в
изобразительном  искусстве  (бытовой  жанр).  Тема  Великой  Отечественной  войны  в
монументальном  искусстве  и  в  живописи.  Мемориальные  ансамбли.  Место  и  роль
картины  в  искусстве  XX  века  (Ю.И.  Пименов,  Ф.П.  Решетников,  В.Н.  Бакшеев,  Т.Н.
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный  язык  конструктивных  искусств.  Роль  искусства  в  организации

предметно – пространственной среды жизни человека.  От плоскостного изображения к
объемному  макету.  Здание  как  сочетание  различных  объемов.  Понятие  модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.  Вещь как сочетание объемов и как образ
времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет
в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).
Тенденции  и  перспективы  развития  современной  архитектуры.  Жилое  пространство
города  (город,  микрорайон,  улица).  Природа  и  архитектура.  Ландшафтный  дизайн.
Основные школы садово-паркового искусства.  Русская усадебная культура XVIII - XIX
веков.  Искусство флористики.  Проектирование  пространственной и предметной среды.
Дизайн  моего  сада.  История  костюма.  Композиционно  -  конструктивные  принципы
дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная  культура  и  искусство  Древней  Руси,  ее  символичность,

обращенность  к  внутреннему  миру  человека.  Архитектура  Киевской  Руси.  Мозаика.
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого
Новгорода.  Образный  мир  древнерусской  живописи  (Андрей  Рублев,  Феофан  Грек,
Дионисий).  Соборы Московского  Кремля.  Шатровая  архитектура  (церковь  Вознесения
Христова  в  селе  Коломенском,  Храм  Покрова  на  Рву).  Изобразительное  искусство
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги,

журналы,  плакаты,  афиши,  открытки,  буклеты).  Типы  изображения  в  полиграфии
(графическое,  живописное,  компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.
Композиционные  основы  макетирования  в  графическом  дизайне.  Проектирование
обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили,  направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве  и
архитектуре XVIII - XIX вв.

Классицизм  в  русской  портретной  живописи  XVIII  века  (И.П.  Аргунов,  Ф.С.
Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в
Санкт-Петербурге  (В.В.  Растрелли,  А.  Ринальди).  Классицизм  в  русской  архитектуре
(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин,
М.И.  Козловский).  Жанровая  живопись  в  произведениях  русских  художников  XIX  века
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(П.А.  Федотов).  «Товарищество  передвижников»  (И.Н.  Крамской,  В.Г.  Перов,  А.И.
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И.
Шишкин,  И.И.  Левитан,  В.Д.  Поленов).  Исторический  жанр (В.И.  Суриков).  «Русский
стиль»  в  архитектуре  модерна  (Исторический  музей  в  Москве,  Храм  Воскресения
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй
половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей,
Эрмитаж,  Третьяковская  галерея,  Музей  изобразительных  искусств  имени  А.С.
Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография

Роль  изображения  в  синтетических  искусствах.  Театральное  искусство  и
художник.  Сценография –  особый вид художественного творчества.  Костюм, грим и
маска.  Театральные  художники  начала  XX века  (А.Я.  Головин,  А.Н.  Бенуа,  М.В.
Добужинский).  Опыт  художественно-творческой  деятельности.  Создание
художественного  образа  в  искусстве  фотографии.  Особенности  художественной
фотографии.  Выразительные  средства  фотографии  (композиция,  план,  ракурс,  свет,
ритм  и  др.).  Изображение  в  фотографии  и  в  живописи.  Изобразительная  природа
экранных  искусств.  Специфика  киноизображения:  кадр  и  монтаж.  Кинокомпозиция  и
средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,  звук).
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в
кино  (сценарист,  режиссер,  оператор,  художник,  актер).  Мастера  российского
кинематографа  (С.М.  Эйзенштейн,  С.Ф.  Бондарчук,  А.А.  Тарковский,  Н.С.  Михалков).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и
др.). Художественно-творческие проекты.

2.2.2.14. Музыка.

Основное   содержанием  курса  представлено  следующими  содержательными
линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка
в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориенти-
рованы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,
стилевая.  Интонация  в  музыке  как  звуковое  воплощение  художественных  идей  и
средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,  симфоническая  и  театральная;  вокально-
инструментальная  и  камерно-инструментальная.  Музыкальное  искусство:  исторические
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-
щихся  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.

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,
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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 музыкального 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.
         В  рабочей  программе  учтен  национально-региональный  компонент,  который
предусматривает  знакомство  учащихся  с  музыкальными  традициями,  песнями  и
музыкальными инструментами Кубани.

ФГОС  основного  общего  образования  уделяет  особое  внимание  приобретению
учащимися опыта участия в проектной деятельности и опыта успешной её реализации. В
основной  школе  успешная  защита  индивидуального  проекта  является  необходимым
условием итоговой аттестации выпускника. Содержание проектов ориентирует учащихся
на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и
жизни. 

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 т. д.);
б)  художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  танца,  театра,
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 или иное конструкторское изделие.
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
Общим требованием ко  всем проектным работам  является  необходимость  соблюдения
норм и правил цитирования, использования ссылок на различные источники. 

Примерная тематика проектов на уроках музыки в основной школе.
1. Видео-концерт классической музыки.
2. Виртуальный музей музыкальных инструментов.
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3. Музыкальный фестиваль нашего класса.
4. Музыкальный журнал класса.
5. Постановка музыкального спектакля.
6. Web-музей музыкального народного творчества.
7. Музыка для школьной дискотеки.
8. Мой музыкальный портрет.
9. Моя авторская песня.
10. Наша музыкальная коллекция.

Основные критерии оценки ученического проекта:
• актуальность  темы  и  предлагаемых  решений,  практическая  направленность  и

значимость работы;
• общая культура представления итогов проделанной работы;
• интерес к занятиям музыкой и по данному виду искусства в целом;
• последовательность и логичность раскрытия темы, ее законченность;
• содержательность и художественная ценность собранного материала;
• владение основными ключевыми знаниями изучаемого предмета;
• умение делать выводы и обобщения;
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта;
• умение аргументировать собственную точку зрения;
• оригинальность,  творческое  своеобразие  при  демонстрации  полученных

результатов;
• художественное  оформление  проекта  (подбор  музыкальных  произведений,

слайдов,  рисунков;  изготовление  альбомом,  стендов,  газет,  фотографий,
видеороликов; литературное и сценическое сопровождение защиты проекта);

• эмоциональная отзывчивость и вдохновенность воплощения музыкальных образов;
• сформированность вокально-хоровых  и музыкально-ритмических навыков;
• умение импровизировать и артистизм исполнения.

2.2.2.15. Технология.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства».
Тема 1. Интерьер кухни, столовой.
Теоретические  сведения.  Понятие  об  интерьере.  Требования  к  интерьеру:

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических  требований.  Планировка  кухни.  Разделение  кухни  на  зону  для
приготовления  пищи  и  зону  столовой.  Оборудование  кухни  и  его  рациональное
размещение  в  интерьере.  Цветовое  решение  кухни.  Использование  современных
материалов  в  отделке  кухни.  Декоративное  оформление.  Современные  стили  в
оформление кухни. Планирование кухни с помощью ПК.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Разработка  плана
размещения оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.

Тема 2. 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 электроприборами.  Изучение
правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.

Раз дел «Кулинария».
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне.
Теоретические   сведения.  Санитарно-гигиенические  требования  к  лицам,

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
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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  приемы  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.
Лабораторно-практические и практические работы.
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи.

Тема 2. 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.

Тема 3. 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.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление бутербродов.
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).
Дегустация блюд. Оценка качества.
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью.

Тема 4. 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.

Лабораторно-практические и практические работы.
Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема5. 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.
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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. Инструменты 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.

Лабораторно-практические и практические работы.
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов.
Определение содержания нитратов в овощах.
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов.
Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема 6. 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.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка

качества.

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.
Теоретические  сведения.  Меню  завтрака.  Понятие  о  калорийности  продук  тов.

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. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов».
Тема 1. 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.
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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.

Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Теоретические  сведения.  Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  изготовления  выкройки.  Определение  размеров
швейного  изделия.  Расположение  конструктивных  линий  фигуры.  Снятие  ме  рок.
Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с
кулиской на резинке, сарафана, топа.

Подготовка  выкройки  к  раскрою.  Копирование  готовой  выкройки.  Правила
безопасной работы ножницами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема 3. 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, незаправленной 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.

Тема 4. 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.

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.
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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.

Раздел «Художественные ремёсла».
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство.
Теоретические  сведения.  Понятие  «декоративно-прикладное  искусство».

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное
ткачество,  вышивка,  кружевоплетение,  вязание,  роспись  подереву,  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.

Тема  2.  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.

Лабораторно-практические и практические работы.
Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.
Создание  графической  композиции,  орнамента  на  ПК  или  на  листе  бумаги  в

клетку.
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Тема 3. Лоскутное шитьё.
Теоретические  сведения.  Краткие  сведения  из  истории  создания  изделий  из

лоскутов.  Возможности  лоскутной  пластики,  её  связь  с  направлениями  современной
моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.
Инструменты  и  приспособления.  Лоскутное  шитьё  по  шаблонам:  изготовление

шаблонов  из  плотного  картона,  выкраивание  деталей,  создание  лоскутного  верха
(соединение  деталей  междусобой).  Аппликация  и  стёжка  (выстёгивание)  в  лоскутном
шитье.

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обра ботка
срезов лоскутного изделия.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление  образцов  лоскутных  узоров.  Изготовление  проектного  изделия  в

технике лоскутного шитья.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
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  проектируемому  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. 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:  «Планирование  кухни-столовой»,

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для
работы  на  кухне»,  «Наряд  для  завтрака»,  «Лоскутное  изделие  для  кухни-столовой»,
«Лоскутная мозаика» и др.
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2.2.2.16. Физическая культура.

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части –
базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка ). Базовая
часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по кроссовой
подготовке и лыжной подготовке. Программный материал усложняется по разделам
каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9
классах единоборства заменяются легкой атлетикой. Для ознакомления с теоретическими
сведениями можно выделять время как в процессе уроков, так и при выполнении одного
часа в четверти, специально отведенного для этой цели.
В связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходиться проводить в малом
зале, где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация стандарта
общего образования и программы в полном объеме по разделу «Гимнастика» (упражнения
на снарядах), спортивные игры (игры на площадках стандартных размеров). В связи с
перечисленными причинами, используя время, отведенное на вариативную часть, раздел
гимнастики дополнен атлетической гимнастикой; часть времени, отведенное на
спортивные игры, равномерно распределено на кроссовую подготовку.

Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 
врежиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 
выносливости.

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
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2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности.
ОСНОВЫ комплексной безопасности
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
Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.
Организационные основы по обеспечению защиты 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 в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности
для общества и государства
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.
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.
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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
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 путём, 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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2.2.2.18. Кубановедение.

Предмет структурирован путём соединения направлений школьного краеведения 
(тематических разделов), соответствующих федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта общего образования. Последовательность тем 
предопределена внутрипредметными (логика изложения и структура отдельных 
дисциплин) и межпредметными связями. Учитываются возрастные особенности 
школьников, а также требования к знаниям, навыкам и умениям, приобретённым 
учащимися в ходе изучения основной программы.
Роль системообразующего отводится тематическому разделу «История Кубани». По 
возможности соблюдается хронологический принцип изложе ния материала (5 кл.: с 
древнейших времён до IV в.; 6 кл.: с конца IV в. до XVI в.; 7 кл.: XVII - XVIII вв.; 8 кл.: 
XIX в.; 9 кл.: XX - начало XXI в.).

Основное содержание курса

5 класс – 34 часа

Введение. (1ч)
Что и как изучает предмет «Кубановедение». Историческая память народа. Историческая карта

Кубани.  Человек  в  истории.  История  малой родины как  часть  всеобщей и  российской  истории.
Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности.  Особенности культуры и
быта жителей региона в далеком прошлом.

Модуль «Кубань-многонациональнвй край» Кубань - перекресток цивилизаций 
Раздел I. Кубань в эпоху каменного века - 6 часов
Тема 1. Древние собиратели и охотники
Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы

эволюции  человека:  питекантроп,  неандерталец,  человек  современного  вида.  Расселение
людей  по  территории  Кубани.  Стоянки  раннего  палеолита.  Человеческое  стадо.
Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, гроты). 

Стоянки среднего палеолита.  Изменения в  общественной (элементы родового строя)  и
хозяйственной  (добывание  огня)  жизни.  Искусственные  жилища  (землянки,  шалаши).
Погребальный ритуал. Зачатки религии.

Работа с текстом «Удачный день».
Тема 2. Появление человека современного облика

«Человек  разумный»  в  позднем  палеолите.  Родовая  община:  матриархат.
«Костяной век»: комбинированные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего
палеолита. 

Мезолит.  Изобретение  первых  «механизмов».  Переход  от  загонной  охоты  к
индивидуальной.Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г.
Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия).

Работа с текстом «Охота на мамонта».
Тема3. Земледельцы и скотоводы
Неолитическая революция. Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла.

Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Кубани: Энеолит (медно-каменный
век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани и Адыгеи. 

Работа с текстом «Весенний праздник».
Раздел II. Земледельцы Северо-Западного  Кавказа в эпоху бронзы - 5 часов
Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры
Кубань в эпоху бронзы. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое

общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена.
Археологические  культуры.  Майкопская  культура,   Майкопский  и Новосвободненские

курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский).  Ямная культура (Правобережье
Кубани). Особенности погребального обряда. Основные занятия племен ямной культуры.

Тема 5. Дольменная культура
Дольмены  и  их  типы.  Легенды  о  происхождении  дольменов.  Памятники  дольменной

культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст.Даховская и Новосвободненская,
ст.Баговская,  пос.Каменномостский,  окрестности  Геленджика  и  Сочи.  Классификация
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дольменов  (плиточные,  составные,  корытообразные,  монолитные).  Образ  жизни,  занятия
представителей племен дольменной культуры.

Работа с текстом «Каменное святилище».

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры
Северокавказские  племена  по  территории  Кубани.  Памятники  северокавказской

археологической   культуры:  окрестности  аулов  Уляп,  Хатажукай,  станиц  Казанской,
Константиновской;  села  Успенского;  хутора  Свободный  Мир  (Мостовский  район);  у
Армавира и Курганинска. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй.
Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племен катакомбной
культуры. 

Срубная культура.  Погребальный ритуал.  Памятники срубной культуры на территории
Кубани.

Работа с текстом «Тайны Литейщика»

РазделIII. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке - 8 ч

Темы 7. Кочевники кубанских степей

Кубань в раннем железном веке.  Орудия труда,   хозяйственная   деятельность  и  образ
жизни  людей.  Сыродутный  способ  получения  железа.технический  переворот,  вызванный
распространением  железа.  Второе  общественное  разделение  труда:  отделение  ремесла  от
земледелия.

Кочевые племена кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и занятий. 
Скифы.  Территория  обитания.  Занятия,  образ  жизни,  обычаи.  Общественный  строй.

Вооружение. Общественный строй. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная
история. Погребальный ритуал: курганы, усыпальницы воинов и вождей. Влияние скифов на
племена,  населявшие  территорию  Кубани.  Памятники  скифской  культуры:  Костромской
(Мостовской район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. 

Сарматы. Особенность  быта, образ жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской
культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. 

Сираки. Территория расселения. Античные  авторы  о  кочевниках:  Геродот,  Гиппократ,
Страбон идр.)

Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)».

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа
Племена  меотов  на  Кубани.  Территория  проживания  меотов.  Племенной  состав.

Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-
Лабинска,  хутора  лебеди  (Калининский  район).  Занятия:  пашенное  земледелие,
скотоводство,  рыболовство,  металлургическое  и  гончарное  производства,  торговля.
Общественный строй.

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи».
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья
 Материальная  культура  народов  Прикубанья.  Оружие,  одежда,  предметы  быта,

украшения,  найденные  в  скифских  курганах.  Звериный  стиль  в  искусстве  скифов  и
сарматов.Древние традиции в культуре народов Северного Кавказа.   «История» Геродота.
Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ
предков. Культ плодородия.

Работа с текстом «Бычья шкура».

Раздел 4. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей -10 часов.
Тема 10.Начало древнегреческой цивилизации
Великая  греческая  колонизация.  Причины  переселения  древних  греков  на  северное  и

восточное  побережье  Черного  моря.  Основание  колоний.  Фанагория  (пос.  Сенной),
Гермонасса (ст.Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдика – Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба,
Корокондама, Киммерик (Таманский полуостров). Греки и местное население.

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье
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Миф о путешествии аргонавтов.  Северное Причерноморье в поэмах Гомера.  Мифы об
Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об
амазонках. Миф о Прометее.

Тема 12. Занятия жителей колоний
Повседневная  жизнь  греческих  переселенцев.  Развитие  земледелия,  животноводство.

Ремесло и торговля. Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза.
Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».
Тема 13. Боспорское царство.
Союз  греческих  городов-полисов.архонты.  .  Архонты.  Династии  Археанактидов  и

Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I. Перисад I. Упадок Боспора
в  III  в.  до  н.  э.   Восстание  Савмака  (107  г.  до  н.  э.);  восстание  в  Фанагории.  Набеги
кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства
(IV в.н.э.).

Работа с текстом «Битва на реке Фат».
Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний
Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в Северном Причерноморье.

Полис  и  его  структура.  Повседневная  жизнь.  Дворцы  и  жилища  простых  граждан.  Одежда.
Ювелирные  украшения.  Микротехника.  Домашняя  утварь  и  традиционная  пища.  Верования.
Святилища и храмы.  Культовая скульптура.  Жрецы и жрицы.  Празднества.  Погребальный обряд.
Образование, спорт, искусство.

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени
Отражение   культурных  традиций  Рима  в  культуре  Боспора.  Шедевры  античного

искусства,  найденные  археологами  на  территории  Кубани.  Богатство  и  художественная
ценность  археологических  находок  на  территории  Северного  Причерноморья.
Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской культур.

Архитектура.  Новые типы  сооружений:  ипподромы,  термы (бани).  Новые технологии:
известковый раствор, обожжённый кирпич.

Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры
правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). 

Живопись.  Роспись  по  камню.  Фрески.  Мифологические  и  бытовые  сюжеты.
Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла.

Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки.
На  пути  к  христианству.  Тайные  общины  первых  христиан.  Апостол  Андрей

Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики.
Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов».
Итоговое повторение  и проектная деятельность– 4  часа
Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний  период истории Кубани.

Основные  изменения  в  хозяйственной  деятельности  и  общественной  жизни  населения
региона от периода древности до Средневековья. Вклад кубанских археологов в развитие
отечественной  имировой  науки:  Е.Д.  Фелицын,  Н.И.  Веселовский,  Н.В.  Анфимов,  В.Е.
Щелинский, И.И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов.

6 класс - 34 часа
Введение (1 час)
Кубань - перекрёсток цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории

Кубани.
Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край». «Культурно  –  исторические

памятники Кубани мирового значения и их исследователи».
Раздел I. Природа малой родины и человек - 8 часов
Тема 1. Источники информации о малой родине
Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и

исторические  карты.  Краеведческая  литература.  Археологические  находки.  Письменные
источники:  документы,  летописи,  описания  путешественников.  Энциклопедические  и
топонимические  словари.  Справочники.  Научно-популярная  литература.  Картины.
Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные
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учебные  пособия.  Интернет.  Биоклиматические  и  фенологические  карты.  Краеведческие
музеи.

Тема 2. Неповторимый мир природы
Особенности  природы  Кубани  и  своей  местности.  Географическое  положение

Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности
климатическихусловийКраснодарского края и  своей местности. Неблагоприятные погодные
явления.  Реки.  Озёра.  Плавни  и  лиманы.  Подземные  воды,  их  роль  в  жизни  местного
населения. Почвы.

растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают. 
Животные - обитатели населённых пунктов.
Природные  достопримечательности  и  памятники  природы,  истории  и  культуры.

Природные достопримечательности и памятники природы своей местности.
Тема 3. Изменение природы человеком                                                                     
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, водные

объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы загрязнённости
окружающей  (природной)  среды.  Заповедные  территории.  Кавказский  государственный
природный заповедник. Государственный природный заповедник Утриш.

 Тема 4. Население.
Площадь  территории  Краснодарского  края.   Население,  национальный  состав,

особенности культуры, быта, традиции.  Типы населённых пунктов. Города (промышленные
центры,  портовые,  курортные и др.).  Сельское поселение  (станицы,  сёла,  хутора,  аулы).
Влияние окружающей среды на здоровье человека.  Жители вашего населённого пункта и
административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в
прошлом. Занятия жителей городов и сельских населённых пунктов. 

Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час
Административно-территориальная принадлежность вашего населённого пункта. Природа

вашей  местности.  Природные  и  искусственные  формы  земной  поверхности.  Полезные
ископаемые  и  их  использование.  Климатические  условия.  Водоёмы.  Почвы  и  их
использование  в  сельском  хозяйстве.  Растения  и  животные  вашей  местности.  Влияние
человека  на  природувашего  района.  Лучшие  труженики  вашего  района.  Знаменитые
земляки.

Раздел II. История Кубани (IV - XVI вв.) - 14 часов
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья
Переход  от  древности  к  периоду  Средневековья.   Великое  переселение  народов.

Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные походы
гуннских  племён.  Проникновение  гуннов  на  Северо-Западный  Кавказ.  Последствия
гуннского нашествия. АммианМарцеллин о гуннах.

Племена  болгар  (булгар)  на  Северном  Кавказе.расцвет  Великой  Булгарии  в  годы
правления хана  Кубрата. Разделение болгар: Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские
болгары  (Прикубанье  и  Приазовье).   Столкновения  с  печенегами  и  гузами.  Волжская
(Камская) Булгария.

Авары (обры) в степях Предкавказья.
Образование государства у хазар и рост его могущества. Племенной состав Хазарского

каганата. Хозяйственная деятельность населения. Итиль-важный центрт ремесла и торговли.
Отношения с Византией. Религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская
летопись  «Повесть  временных  лет»  о  взаимоотношениях  восточных  славян  с  Хазарским
каганатом в первой половине IX в. Падение  Хазарского каганата.

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество.
Артания. Восточные походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика,

проводимая древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава.
Восточные славяне на Таманском полуострове.  Основание Тмутараканского княжества.

Самый  отдалённый  форпост  Киевской  Руси.  Княжение  Мстислава  Владимировича  в
Тмутаракани.  Зихи,  касоги,  адыги.  Междоусобицы.   Борьба  за  Тмутаракань  наследников
Ярослава.  Тмутараканский  камень.  Святославичи  в  борьбе  за  Тмутаракань:  Роман
Святославич;  Олег Святославич  (Гориславич).  Византийский контроль над Тмутараканью

235



(Таматарха).  Игорь  Святославич  в  поисках  «града  Тмутороканя».  Половцы (кыпчаки)  на
Кубани. «Каменные бабы». Столкновения с адыгами.

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв. Между ордынцами и генуэзцами
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана.

Завоевания  монголов.  Поход  Джебе  и  Субедея  (Субеде)  на  Северный  Кавказ  и  в
Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками.
Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами.

Итальянские  колонии  на  Черноморском  побережье  Кавказа.  Торговое  соперничество
Венеции и Генуи на берегах Чёрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на восточном
берегу Чёрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа.
Взаимоотношения итальянцев с черкесами.  Торговые города Приазовья: Матрика (Матре-
га); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и
черкесами.  Работорговля.  Продвижение  генуэзцев  к  берегам  Каспийского  моря.
ДжорджиоИнтериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества.

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 
Племена  адыгов  после  распада  Золотой  Орды.  Расселение  адыгов.  Племенной  состав

(жанеевцы;  шегаки;  адамиевцы;  хатукаевцы;  темиргоевцы;  бесленеевцы;  натухайцы;
шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо
-  гаи).  Занятия  населения.  Земледелие.  Системы   земледелия:  подсечная;  переложная;
поливная.  Коневодство.  Рыболовство.  Бортничество.  Овцеводство.  Охота.  Садоводство  и
виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: пши;
тлекотлеши;  уорки;  тфокотли;  рабы.  Быт,  обычаи.  Наездничество.  Религия:  язычество;
христианство; ислам.

Ногайцы  на  Кубани.  Происхождение  ногайцев.  Территория  расселения,  племенной
состав.  Связи  с  Московским  государством.  Занятия  населения  и  быт.  Общественная
структура:  беки;  нураддин;  мурзы;  беи;  уздени;  свободные крестьяне-скотоводы;  чагары;
рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. Съезды мурз. Религия: ислам.

Борьба  горцев  против  турецких  завоевателей.  Наступление  Османской  империи  и
Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ.  Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516-
1519, 1539, 1551 гг.

Политика России на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское
посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Российское покровительство
Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действиии. Осложнение русско-адыгских
отношений во второй половине XVI в.

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час.
Нашествие  гуннов.Исторические  судьбы  Великой  Булгарии,  Аварского  и  Хазарского

каганатов. Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжеств. Вторжение
монгольских  завоевателей  и  его  последствия.   Итоги  торговой  и  посреднической
деятельности  генуэзцев  в  регионе.  Адыги  и  ногайцы  в  XV-XVI вв.  Влияние  природных
условий на хозяйственную деятельность, образ жизни, быт и традиции народов.Связи горцев
и Московской Руси.

Раздел III. Культура народов Прикубанья в Средние века - 8 часов
Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа
Язычество славян. Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-

владыки.Языческие боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. 
Языческие верованияадыгов. Особо почитаемые божества.
Распространение  христианства  на  Северо-Западном  Кавказе.  Апостол  Андрей

Первозванный.   Боспорская  епархия.  Распространение  христианства  в  Приазовье  и
Прикубанье.Христианизация  Хазарского  каганата.  Зихские  епархии.  Епископы  Иоанн  и
Дамиан.  ШораНогмов  о  христианизации  адыгов  в  период  правления  византийского
императора Юстиниана.

Тмутаракань  -  очаг  христианства  на  краю «русского мира».  Опальный Никон (игумен
Киево-Печерского  монастыря)  в  Тмутаракани:  основание  монастыря,  просветительская
деятельность.  Христианские  памятники  Закубанья:  остатки  храмов  (окрестности  города
Сочи);  фундаменты  церквей  (Лабинский  район);  византийские  кресты  (посёлок  Победа,
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Адыгея);  рельефное  изображение  святого  Георгия  Победоносца  (окрестности  станиц
Белореченской и Ханской).

Христианизация  Алании.  Первые  проповедники-апостолы  Андрей  Первозванный  и
Симон  Кананит.  Памятники  христианской  культуры  VIII  -  IX  вв.  (Успенский,
Новокубанский районы; посёлок Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская
митрополия.  Урупская  и  Кубанская  епископии.  Северный Зеленчукский  храм -  творение
греческих  зодчих.  Наскальный  образ  Иисуса  Христа  «Спас  Нерукотворный»  (гора
Мыцешта).  Архитектурное  своеобразие  Сентинского  храма.  Ильичёвское  городище
(окрестности  хутора  Ильич,  Отрадненский  район)  -  центр  Урупскойепископии.  Синтез
византийской и грузинской архитектуры.

Проникновение  римско-католической  церкви  на  Северный  Кавказ.  Католические
миссионеры  Иоанн,  Жан  де  Зикки  (Зих).  Епископство  «Каспийских  гор».  Ослабление
позиций христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ.

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы.Нартские сказания.
Произведения  древнерусской  литературы  в  историческом  контексте.Сюжеты  о

Тмутаракани  в  «Повести  временных лет».  Мужество  князя  Мстислава  (эпизод  схватки  с
касожским князем Редедей в 1022 г.).«Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве».
Загадка Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича.

Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв.,  в  документах,  сочинениях
иностранных авторов. Сборник «О земном устроении».  ЗаккарияГизольфи и новгородско-
московская ересь. Иосиф Волоцкий и его борьба с еретиками. Послание инока Саввы к Д.В.
Шейну.  «Трактат о двух Сармагиях» МацеяМеховского. «Записки о московитских делах»
Сигизмунда  Герберштейна.  Никоновская  летопись  об  истории  адыгских  посольств.
Сведения о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках.

Героический  эпос  «Нарты».  Национальный  колорит  и  самобытность  адыгского
устного  народного  творчества.  Эпос  как  собрание  народных  сказок,  легенд,  преданий,
старинных  песен.  Темы,  образы,  сюжетные  ли-нии,  средства  художественной
выразительности в нартском эпосе.

Итоговое повторение и проектная деятельность-1ч
 Модуль «Кубань-многонациональный край»
Общность  исторических  судеб  народов  Кубани.  Позитивный  опыт  межнационального

общения в ходе становления и исторического развития российской государственности.
Общее  и  особенное  в  языческих  верованиях  адыгов  и  восточных  славян.  Роль

христианства  в  развитии  культуры.  Проникновение  католичества  на  Северный  Кавказ.
Археологические  памятники  Кубани  эпохи  Средневековья.  Памятники  материальной
культуры.  Произведения  художественной  культуры.  Кубанские  страницы  древнерусской
литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе.

Ваш населённый пункт в эпоху Средневековья.

7 класс – 34 часа
Вводный урок.(1ч)
Природные и природно-хозяйственные зоны на территории Кубани к началу XVII в. Важнейшие

процессы  и  явления  характеризующие  развитие  Кубани  в  древности  и  в  Средние  века.
Географическое положение региона.

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Земля отцов — моя Земля
Раздел I. Природа Кубани. Хозяйственное освоение региона  - 6 часов
Тема 1. Степи
Географическое положение. Основные формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности.

Рельеф Таманского  полуострова:  грязевые  вулканы,  холмы,  гряды.  Голубицкое  и  Солёное  озёра.
Особенности климата степной зоны. Неблагоприятные погодные явления:  сильные ветры, засухи,
суховеи.

Степные  реки:  Ея,  Бейсуг,  Челбас,  Кирпили.  Озеро  Ханское:  экологические  проблемы.
Происхождение географических названий. Почвы степей.  Растительный и животный мир степной
зоны.

Хозяйственное  освоение  кубанских  степей.  Современный  облик  степи  и  лесостепи:  пашни,
селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесённые в Красную
книгу.  Проблемы  сохранения  плодородия  степных  почв.  Антропогенные  формы  рельефа:  ямы,
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траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степных рек и их охрана. Полезные ископаемые равнинной
части края.

Тема 2. Предгорья и горы
 Кавказские  горы.  Низкогорье,  среднегорье,  высокогорная  зона.  Климатические  условия

предгорий и  гор.  Высотная  поясность  в  горах Кавказа.Горные реки:  Белая,  Пшеха,  Пшиш,  Лаба,
Уруп, Псекупс. Озеро Кардывач. Происхождение некоторых  географических названий.

Живой мир предгорий и гор.
Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части края. Сокращение площади

лесов,  усиление  эрозионных  процессов.  Добыча  полезных  ископаемых.  Охрана  растительного  и
животного мира предгорий и гор.

Тема 3. Азовское и Черноморское побережья
Рельеф  территории.  Приазовская  низменность.  Долины  горных  рек,  ущелья,  щели,  узкая

прибрежная  полоса  Черноморского  побережья.  Климат  Приазовья  и  Черноморского  побережья.
Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные погодные явления: избыточное увлажнение, силь-
ные ветры (бора), резкие понижения температуры.

Водоёмы:  пресные  и  солёные.  Лиманы:  Бейсугский,  Ейский,  Ахтарский,  Курчанский.  Реки
Черноморского  побережья:  Мзымта,  Шахе,  Псоу,  Хоста,  Сочи.  Озёра:  Абрау,  Чсмбурское.  

Происхождение географических названий.
Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. Хозяйственное освоение территории.
Тема 4. Моря
Азовское и Чёрное моря. Площадь, глубина водоёмов, солёность воды, температура. Колебания

уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. Проблемы хозяйственного освоения и охраны
природного комплекса Азово-Черноморского бассейна.

Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час
Природно-хозяйственные  комплексы,  сформировавшиеся  на  территории  Краснодарского  края.

Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, почвы,
растительный и животный мир. Проблемы охраны природы.

Раздел  II.  Повседневная  жизнь  и  фольклор  адыгов  и  тюркского  населения  Кубани  и
Черноморья в XVII - XVIII вв– 7  часов

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-ВосточномПричерноморье
Повседневная жизнь гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). Организация

управления краем и хозяйственный уклад. Судоходство и торговля. 
Тема 6. Кочевники Прикубанья
Родоплеменные  объединения  ногайцев.  Общественный  строй.  Военизированный

быт.отношения  с  Россией.   Основные  занятия.  Кочевое  скотоводство:  коневодство,
верблюдоводство,  овцеводство.  Ремесла.  Охота.  Торговля.  Формы  внутрисемейных
отношений. Представления о мире, верования. Фольклор: сказки и легенды.

Тема 7. Материальная культура кочевников
 Поселения и жилища. Традиционный костюм. Национальная кухня.
Тема 8. Материальная культура западных адыгов
Традиционные  занятия  адыгов.  Мастерство  оружейников.  Ремёсла,  прикладное  и

изобразительное  искусство.  Обработка  рога  и  кости.  Изготовление  ковров  и  циновок.
Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Аул. Жилища, утварь. Женский и
мужской костюмы. Золотошвейное искусство.

Тема 9. Обычаи и традиции  адыгов.
Религиозные  верования.  Представления  о  мире.  Семья  и  семейная  обрядность.

Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - первостепенные добродетели черкесов.
Военное искусство. Аталычество - важный фактор подготовки молодёжи к военной жизни.
Обычай кровной мести.

Система  набегов.  Адыгские  и  русские  писатели  о  наездничестве:  Хан-  Гирей,  А.А.
Бестужев-Марлинский.  Фольклор.  Исторические  предания  и  легенды  адыгов.Значение
обычаев для сохранения историко-культурных традиций.

Особенности  песенно-музыкальной  культуры  адыгов.  Исторические,  свадебные,  колыбельные
песни. Национальные музыкальные инструменты. Танцевальное искусство.

 Итоговое повторение и проектная деятельность.
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Быт,  материальная,  духовная  и  художественная  культура  народов,  населявших  Кубань.
Знакомство с декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными
коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.

Раздел III. История Кубани XVII - XVIII вв. - 13 часов
Тема 10.. Освоение Кубани русскими переселенцамив середине XVII - начале XVIII в.
Последствия  русской  Смуты  и  социальных  потрясений  «бунташного  века».  Переселение

недовольных на кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной
властью.

Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими войсками турецкой крепости Азов.
Булавинское восстание. Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. Строительство

укреплений.  Взаимоотношения  с  Россией  и  Крымским  ханством.  Разгром  правительственными
войсками поселений некрасовцев. Переселение казаков в Турцию.

Тема 11. Управление, повседневная жизньи культура «игнат-казаков»
Основные занятия и уклад жизни казаков-некрасовцев. Военный быт казачьих городков. Система

самоуправления.  Обычное  право  некрасовских  казаков.  Старообрядчество  и  культура  населения
Кубани XVIII в.

Предания об Игнате Некрасове. Песни и сказки казаков-некрасовцев.
Тема 12. Адыгские племена Закубанья в XVII – XVII
Влияние международной обстановки на положение народов Северо- Западного Кавказа.

Политические  связи  Русского  государства  с  северо-  кавказскими  народами.  Турецко-
татарские набеги. Насаждение ислама. Проблема российского подданства для черкесов.

Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнахвторой половины XVIII в.
Обострение борьбы между Россией и Турцией за  господство на Черном море и прилегающих

районов. Действия Кубанского и Закавказского корпусов в Русско-турецкой войне 1768 - 1774 гг.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Геополитическое  соперничество  между  Россией  и  Турцией  на  рубеже  1770  -  1780-х  гг.
Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская проблема». Русско-турецкая война 1787 -
1791 гг. Сражения на Кубани. Ясский мирный договор. Народы Северного Кавказа под покровитель-
ством и в составе России. Расширение и укрепление границ империи.

Тема 14. А.В. Суворов на Кубани
А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный инженер. Во главе Кубанского корпуса.

Создание кордонной линии. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Вклад А.В. Суворова в
военную науку с учётом специфики военных действий на Северном Кавказе. Суворов в исторической
памяти кубанцев.

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западнойчасти Кубани
Запорожская Сечь. «Войско верных казаков». Сидор Белый. Формирование Черноморского войска

между Южным Бугом и Днестром. Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти
(бунчук,  пернач,  булава).  Депутация  казаков  в  Санкт-Петербурге.  Экспедиция  войскового  есаула
МокияГулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30
июня  1792  г.  Начало  заселения  Правобережной  Кубани  от  Тамани  до  устья  Лабы.  Казачьи
экспедиции Саввы Белого, К. Кордовского, 3. Чепеги, А.А. Головатого, Черненко. «Порядок общей
пользы».Екатерининский  и  Березанский  курени.  Первые  казачьи  курени:  расположение,
происхождение названий.

Тема 16.  Заселение Северо-Восточной Кубани
Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые укрепления (Прочноокопская крепость, Усть-

Лабинский,  Кавказский,  Темижбекский  и  др.  редуты).  Переселение  донских  казаков.  Мятеж
«кнутобойцев». Кубанский конный линейный полк. Южнорусские «однодворцы» и екатеринославцы
в составе линейного казачества.

Тема 17. Основание Екатеринодара
Выбор места:  стратегическая выгода и природно-климатические условия.  Проблемы датировки

основания  Екатеринодара.  Специфика  «войскового  града».  Сословная  замкнутость.  Особенности
административного устройства.

Екатерина II в исторической памяти кубанцев.
Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков
Структура  адыгского общества.  Князья,  дворяне,  тфокотли (свободное крестьянское сословие),

крепостные, рабы. Военно-демократическое устройство племён. Бзиюкская битва (1796).
Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и «действующие лица».   (Т. Котляревский,

Ф. Дикун, О. Шмалько и др.).
Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы.
Тема 19. Повседневная жизнь российских укрепленийв песенном фольклоре

239



Быт  гарнизонов  суворовских  укреплений.  Солдатские  песни.  Служба  донских  полков  на
Кавказской линии и её отражение в казачьих исторических песнях. Переселение на Кубань - тема
песен и преданий черноморских казаков. «Зажурылисьчорноморци», «Дарувала нам царыця».

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час
Освоение  Кубани  русскими  переселенцами.   Некрасовцы  в  Прикубанье.  деятельность  А.В.

Суворова на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Изменения в
национальном  составе  населения.  Границы  региона  к  концу  XVIII  в.  Особенности  Кубани  как
приграничного района Российской империи.

Быт, материальная и духовная культура славянского населения Кубани.  Начало формирования
своеобразной  этнокультуры.  Знакомство  с  декоративно-прикладным  искусством,  народными
мастерами, фольклорными коллективами своего населённого пункта. Посещение местного музея.

Раздел IV. Кубань XVII — XVIII вв. в документах, в трудах путешественников и литературе
- 3 часа

Тема 20. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учёных
Составление  русскими  землемерами  «Чертежа  всему  Московскому  государству».  «Большой

чертёж полю» и «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев
Кубани.

Джованни да Лукка и его «Отчёт святой конгрегации». Описание Темрюка, характеристика быта и
нравов черкесов. Отражение русско-адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах.

Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. Первое научное описание Тамани:
П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас Чёрного моря».

Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в «Записке о жизни и службе
А.И.  Бибикова».  Использование  В.Я.  Шишковым  в  романе  «Емельян  Пугачёв»  материалов,
связанных с Кубанью.

Тема 21. У истоков литературы Кубани
У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого.
«Кубанский  период» жизни А.В.  Суворова  в  посвящённых ему   исторических сочинениях и

произведениях художественной литературы.Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших
авторов. «Кубанские страницы» многотомного труда В.А. Потто «Кавказская война». Очерк «Чепега
и Головатый (Запорожцы на Кубани)». Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть
А.Д. Знаменского «Завещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля «Фаворит».

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Кубань – многонациональный край»: Уголок России - отчий дом.
Кубань XVII - XVIII вв. в научных трактатах, записках путешественников, произведениях

изобразительного  искусства,  памятниках  словесности,  сочинениях  потомков.  Ваша
местность в исторической памяти.

8 класс – 34 часа
Введение (1ч)
Народы  Кубани  в  многонациональном  Российском  государстве  к  началу  XIX  в.

Формирование основ гражданского национального сознания. Взаимовыгодное сотрудничество и
общность  исторических  судеб  народов  Кубани.  Многонациональное  боевое  содружество  и
взаимопомощь в период присоединения региона к России.

Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край»:  Народы  Кубани  в  многонациональном
российском  государстве в XIX в.

Раздел I. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья  - 10 часов
Тема 1. Освоение кубанских степей.
Рост населения в регионе. Расширение национального состава населения Черномории (Северо  -

Западная Кубань):  адыги, восточнославянское население,  молдаване,  крымские татары, греческие,
армянские  и  грузинские  поселенцы.  Немецкие,  польские  и  чешские  колонисты.  Элементы
урбанизации. Заселение  Сверо-Восточной части Кубани. Укрепление Старой линии. Станицы Тиф-
лисская (ныне Тбилисская), Ладожская, Казанская, Темижбекская, Воронежская.

Хозяйство.  Основные  отрасли  производства.  Особенности  землепользования.
Экстенсивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, кустарной промышленности.
Торговые связи.

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья.
Коммуникативные,  интегративные,  культурно-познавательные  свойства  языка.Кавказские,

тюркские,  семитские,  финно-угорские и индоевропейские языки на территории края.  Диалекты и
говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в развитии языка и культуры,
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жанров фольклора.  География  говоров Кубани (с  южнорусской  основой,  с  украинской  основой).
Особенности разговорной речи восточнославянского населения Черноморского побережья.

Тема 3. Лексика кубанских говоров
Особенности  кубанских  говоров.  Диалектизмы.  Этнографическая  лексика.  Местные  названия

видов  рельефа,  дорог,  пастбищ,  атмосферных  явлений,  грибов,  ягод,  растений,  животных,  птиц,
построек, предметов быта, одежды, обуви и т. д. (изучение одной из лексико-тематических групп - по
выбору учителя).

Местные  названия  понятий  родства,  обрядов,  праздников,  обычаев,  коллективных  трудовых
процессов (изучение одной из лексико-тематических групп - по выбору учителя).

Топонимика Кубани. Краткие сведения из истории географических названий.
Использование диалектизмов в художественных произведениях кубанских авторов.
Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани
Казачьи традиции и уклад жизни. Военное мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание

детей.
Традиционная культура иногороднего крестьянства Кубани. Культура нерусских колонистов

(немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары).
Темы  5  и  6  учитель  по  своему  усмотрению  может  уделить  внимание

характеристике  материальной культуры, песенного  и обрядового  фольклора любой
народности, компактно проживающей в той или иной местности.

Тема 5. Материальная культура казачества
Черноморцы. Поселения и жилище. Курени (станицы), защитные ограждения, постройки военного

назначения.  Общественные  здания.  Городская  архитектура.  Застройка  казачьей  усадьбы.
Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь.

Линейные  кубанские  казаки  (русская  этнографическая  группа).  Поселения  (станицы).
Расположение и застройка. Типы двора, изгородей. Жилище.   Материал  и  архитектурно-
конструктивные приёмы. Внутреннее убранство дома.

Декоративно-прикладное искусства (керамика, вышивка, вязание кружев, ткачество; плетение из
лозы, соломы, листьев кукурузных початков; резьба по дереву, ковань, роспись). Одежда казака и
казачки,  украшения  (общее  и  особенное  у  черноморских  и  линейных  казаков).  Костюм  как
отражение социального статуса его обладателя.

Традиционная кухня.
Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора. Обрядовые традиции
Музыка  народов  многонациональной  Кубани.  Взаимопроникновение  элементов  русской,

украинской и неславянских традиционных культур.
Песни  и  танцы черноморских  и  линейных казаков:  черты сходства  и  различия.  Музыкальные

образы родного края. Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические песни. Своеобразие
шуточных и плясовых песен черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и походные песни.

Особенности  костюмов  исполнителей,  певческой  манеры,  танцевальных  движений.  Народные
музыкальные инструменты.

Музыкальная  культура,  танцевальная  музыка,  традиционные  инструменты  и  мелодии
народов Кубани.

Разнообразие  обрядового  фольклора.  Православные  праздники  и  обряды  на  Кубани.
Рождественские  колядки  и  щедровки,  святки.  Свадебный  обряд,  его  своеобразие;  поэтичность,
лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на службу.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Быт,  материальная,  духовная  и  художественная  культура  жителей  Кубани.  Взаимодействие

различных  этносов.  Начало  формирования  новой  этнокультуры.  Знакомство  с  мастерами
декоративно-прикладного  искусства,  фольклорными  коллективами  своего  населённого  пункта.
Посещение местного музея.

Раздел II. Страницы истории Кубанипервой половины XIX в.  - 5 часов
Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.

Казачьи  формирования  в  войне  с  Наполеоном.  Участие  гвардейской  Черноморской
казачьей сотни и 9-го пешего Черноморского казачьего полка в Заграничном походе русской армии.
Казачья  воинская  доблесть.  Казаки-герои  А.Ф.  Бурсак,  П.Ф.  Бурсак,  А.Д.  Безкровный,  Н.С.
Заводовский.

Тема 8. Декабристы на Кубани
Кавказская  ссылка  декабристов.  Д.А.  Арцыбашев,  А.А.  Бестужев-  Марлинский,  А.И.

Одоевский,  М.М.  Нарышкин  и  др.  Служба  в  армии,  участие  в  строительстве  фортов,
укреплений,  дорог.  Отношения  с  местным  населением.  Просветительская  деятельность.
Вклад в историю, экономику и культуру Кубани.
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Темы 9 .  Кавказ в международной политикепервой половины и середины XIX в.
Укрепление позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». Интересы Англии и

Франции. Русско-турецкие войны 1806 - 1812 и 1828 - 1829 гг. Борьба за Анапу - ключ от азиатских
берегов  Чёрного  моря.  А.Д.  Безкровный.  Закрепление  восточного  берега  Чёрного  моря  от  устья
Кубани до крепости Св. Николая (граница с Аджарией) «в вечном владении Российской Империи».

Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы России в Закубанье. Строительство
русских укреплений. Попытка установления мирных отношений с закубанскими горцами: меновые
дворы. Борьба русского правительства с работорговлей.  Организация крейсерской службы: удачи и
просчёты.  М.П.  Лазарев. Создание  Черноморской  береговой  линии.  А.А.  Вельяминов.  Н.Н.
Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков в Кавказское линейное казачье войско
(1832).  Посещение  Николаем  I  Геленджикской  бухты и  Анапы.  Активизация  боевых действий  в
районе Черноморской береговой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, Зассовское и
другие укрепления).

Адыгское  общество  в  условиях  противостояния  России.  Раскол  горцев  на  сторонников
пророссийской ориентации, поборников вхождения в правоверную Турцию, борцов за независимость
Черкесии.  Шамиль.  Хаджи-Мухаммед (Магомет).  Сулейман Эфенди.  Мухаммед-  Амин.  Создание
военно-религиозного государства. «Война против неверных».

Северо-Западный Кавказ  во  время  Крымской  войны (1853 -  1856).  Кавказский  театр  военных
действий. Экспедиция русских войск в Геленджик. Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне
Севастополя. Фа-нагорийская экспедиция. Ликвидация укреплений Черноморской береговой линии.
Сефер-бей. Завершающий этап Кавказской войны. Судьбы горских лидеров.

Создание Кубанской области (Черномория, западная часть Кавказской линии, Закубанье; центр -
Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего войска (1860).

Последние  очаги  Кавказской  войны.  Вмешательство  англо-турецкой  дипломатии.  Попытки
создания независимой Черкесии. Приезд на Кубань императора Александра II (1861). Присоединение
Закубанья к России: его последствия, геополитическое и историческое значение. Переселение горцев
в Турцию (мухаджирство). Дискуссионные вопросы истории Кавказской войны.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Развитие хозяйства на Кубани в первой половине  XIX века. Участие кубанцев в Отечественной

войне 1812 года.Декабристы на Кубани. Укрепление позиций России в Закубанье. Кавказская война и
ее итоги.

Раздел III. Кубанские страницы русской классики.  Литература Кубани  (2 ч).
Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани
События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Российского» Н.М.

Карамзина. А.С. Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину (сентябрь
1820 г.).  Упоминание Тамани в поэме «Кавказский пленник».  Авторское примечание к поэме, по-
свящённое поединку Мстислава и Редеди. План поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и Тамань
в ранней редакции «Путешествия Онегина». Тема Кубани в поэме «Тазит». Кубанская тематика в
авторских примечаниях к «Истории Пугачёва» и в статье «Об "Истории Пугачёвского бунта"».

Заметки  и  письма  А.С.  Грибоедова.  «Кубанская  глава»  повести  А.А.  Бестужева-Марлинского
«Аммалат-бек».  Бестужев  на  Кубани.  Работа  над  повестью «Он был убит».  Реальные события  и
печальные  «чувствования»  романтика.  «Адлерская  песня»:  мотивы  солдатского  фольклора  в
произведении. А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани.

Тема 11. Становление литературы Кубани
К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник просвещения. Стихотворная речь от 4 января 1804

г.
Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый писатель Кубани. Очерки и рассказы: «Казак-Мамай»,

«Вороной  конь»,  «Овцы  и  чабаны  в  Черномории»,  «Пластуны».  Я.Г.  Кухаренко —  драматург
(«Черноморский побыт на Кубани»).

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) 
Кубанские страницы в русской литературе первой половины XIX в. Портрет Кубани, созданный

русскими писателями.становление оригинальной литературы Кубани.
РазделIV. Кубань в пореформенный период - 6 часов
Тема 12. Преобразования на Кубани в периодобщероссийских реформ
Особенности  отмены  крепостного  права  и  земельные  преобразования  на  Кубани.

Административно-территориальные преобразования. Утверждение герба Кубанской области (1874).
Создание Черноморского округа (1866) и Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896).

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциалКубани во второй половине XIX в.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Место Кубани среди аграрных

окраин России.Рост населения в регионе. Изменения в землепользовании.
Развитие  железнодорожного транспорта.  Общество Ростово-Владикавказской  железной дороги.
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Строительство шоссейных дорог.  Начало судоходства на Кубани.Основные направления развития
сельского хозяйства. Кубанские предприниматели: Р.В. Штейнгель, Мазаевы, братья Николенко и др.

Становление  промышленности.  Добыча  нефти,  производство  цемента.  Формирование  торгово-
промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен,

А.М. Ерошов, Я.В. Попов и др. Развитие рыночных отношений. Продукция Кубани на российском
и мировом рынках.

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.
Казачьи формирования в составе русской армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском

фронтах: Тырново, Баязет, Марухский перевал, Шипкинский перевал, Плевна. Герои-кубанцы: С.Я.
Кухаренко, П.Д. Ба-быч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести Кубанского казачьего войска -
Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1978 гг.».

Тема 15. Общественно-политическая жизнь Кубаниво второй половине XIX в.
Нарастание  социальной  напряжённости  в  условиях  форсированной  модернизации.

Екатеринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов).
«Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледельческая ассоциация в станице

Бриньковской (Ф.А. Щербина); община «Криница» в Черноморском округе (В.В. Еропкин).
«Хождение  в  народ»  на  Кубани.  Кубанские  народники  за  пределами  области.  Носители

радикально-экстремистских народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И. Андреюшкин).
Марксистские  кружки  в  Екатеринодаре,  Новороссийске,  Майкопе  и  Ейске.  Кубанцы  -  члены

столичных марксистских организаций (М. Бруснев).
Приезд на Кубань императора Александра III с наследником престола (1888). Празднование 200-

летия (по дате формирования  первого Хоперского полка  в  1696 г.)  Кубанского казачьего  войска
(1896).

Тема 16. . Кубань в творчестве русских писателейвторой половины XIX в.
Кубань в жизни и творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла «Кой про

что»),  «Портрет»  Новороссийска  в  письме  В.М.  Соболевскому  (7  апреля  1886  г.).  Природа,
народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков «Письма с дороги».

Кубанские  реалии в  эпистолярном наследии А.П.  Чехова.  Земля  Кубани как символ свободы,
вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня».

М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лёнька». Очерк «Два босяка». Тема богатства и
бедности. Точность и беспощадность писательских оценок.

Очерк  А.И.  Куприна  «Путевые  картинки».  Восхищение  землёй  Кубани.  Новороссийские
зарисовки.

«Речи»,  «приветствия»  и  стихотворения  В.С.  Вареника.  Стихотворения  «О  Музо!  Панночка
любэнька...»,  «Черноморский  пластун»,  «Думка  черноморца»,  «Журба  Черноморского  казака».
Простота и искренность сочинений В.С. Вареника,  точность бытовых зарисовок,  выразительность
языка. 

Очерки  И.Д.  Попко.  Изображение  быта  и  нравов  черноморских  казаков  и  горцев  Кавказа.
Исследование  «Черноморские  казаки  в  их  гражданском  и  военном  быту».  Высокая  поэтичность
многих страниц книги. Очерк, посвящённый кубанским плавням, как стихотворение в прозе. Рассказ
«Пластуны».  Выразительность  языка,  точность  в  бытовых  деталях,  психологическая
убедительность.Писательская  судьба  В.С.  Мовы (В.  Лиманского).  Стихотворения.  Пьеса  «Старое
гнездо и  молодые птицы».  Рассказ  «Три бродяги» -  яркая  портретно-психологическая  зарисовка.
Живость диалога, мастерство речевой характеристики. В. С. Мова как переводчик.

Художественные  и  публицистические  наброски  и  зарисовки  Н.Н.  Канивецкого.  Изображение
быта, нравов и колоритных характеров кубанцев.

Личность и писательская судьба Д.В. Аверкиева - автора исторических трагедий и комедий на
сюжеты,  связанные  с  русской  стариной.  Пьеса  «Каширская  старина»  -  наиболее  значительное
произведение писателя. Тесная связь с фольклором, достоверное воспроизведение старинного быта,
отточенность  языка,  напряжённость  диалогов.Творчество  Д.В.  Аверкиева как  явление  общенацио-
нального масштаба.

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час
Общие черты и региональные особенности процесса модернизации на Кубани в XIX в. Население.

Изменение  административно-территориального  деления.  Особенности  экономического  развития
региона.  Кубань во внешней политике России в XIX в.  Ратные подвиги кубанцев.  Формирование
основ гражданского и национального сознания у жителей Кубани. Кубань в произведениях классиков
русской литературы. Становление и развитие литературы Кубани.

Раздел V. Профессиональная культуранародов Кубани в XIX в. (5 часов)
Тема 17. Образовательный и культурный уровеньжителей Кубани в XIX в.
Становление профессиональной культуры.
Образование.  Войсковые  казачьи  школы  и  училища.  Церковно-православное  образование.
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Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Российский.
Обучение горских детей.  Мусульманские школы и российские учебные заведения.  Совместное

обучение  казаков  и  горцев.  Создание  адыгейского  алфавита  и  грамматики  адыгейского  языка.
Открытие  станичных  школ  в  Кубанской  области.  Женское  образование.  Национальные  школы.
Профессиональные учебные заведения. Подготовка педагогических кадров.

Наука.  Вклад российских учёных в изучение Кубани и развитие её научного потенциала (В.В.
Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). Научные общества.

Краеведение  на  Кубани.  Общество  любителей  изучения  Кубанской  области  (ОЛИКО).
Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.).

Адыгские  просветители  (ШораНогмов,  Султан  Хан-Гирей,  Султан  Казы  Гирей,  УмарБерсей,
Адиль-Гирей Кешев и др.).

Библиотечное  дело.  Расширение  сети  общественных  библиотек.  Екатеринодарская  публичная
библиотека им. А.С. Пушкина.

Музеи.  Первый  историко-краеведческий  музей  на  Северном  Кавказе.  И.Д.  Попко.  Музей
Кубанского  статистического  комитета.  Кубанский  войсковой  этнографический  и
естественноисторический музей. Е.Д. Фелицын.

Периодическая  печать.  «Кубанские  войсковые  (областные)  ведомости» (Е.Д.  Фелицын,  В.В.
Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета «Кубань» (Н.Г. Моисеенко).  «Памятные книжки
Кубанской области». «Кубанский сборник».

Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. 
Архитектура и скульптура.
Жизнь и творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки. А.А.

Киселёв на Кубани. Выставка картин «Товарищества передвижных художественных выставок».
Кубанские  сюжеты  в  творчестве  известных  русских  художников.  В.  Серов.  «Пластуны  под

Севастополем». И. Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
 Градостроительство.  Роль  архитектуры  в  формировании  внешнего  облика  Екатеринодара  и

других городов Кубани.  Жилищное строительство.  Административные здания.  Основные стили в
архитектуре  Кубани  XIX в.  Культовое  зодчество.  Знаменитые  архитекторы  Кубани  (И.Д.  и  Е.Д.
Черники, И.К. Мальгерб, В.А. Филиппов и др.).

Монументальная  скульптура.  Обелиск  в  честь  200-летия  Кубанского  казачьего  войска  (В.А.
Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники родного города, станицы.

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в.
Создание  певческого  (К.В.  Россинский)  и  музыкантского  (Ф.Я.  Бурсак)  хоров.  Репертуар

(духовная  музыка,  народные  песни  в  обработке  местных  авторов).  Деятельность  в  области
музыкального просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, церковные хоры, пол-
ковые  оркестры.  Екатеринодарский  кружок  любителей  музыки  и  драматического  искусства.
Собирание музыкального фольклора на Кубани. Художественная ценность образцов, собранных в
XIX в. А.Д. Бигдай, Г.М. Концевич, П.А. Махровский.

Деятельность  любительских  музыкально-творческих  объединений.  Концертная  жизнь  Кубани.
Национальные творческие коллективы.

Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские театры. Гастроли
украинских и столичных трупп. Первый кинотеатр в Новороссийске.

Итоговое  повторение  и  проектная  деятельность Модуль  «Кубань  –  многонациональный
край»: Кубань многонациональная- 1 час.

Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической истории Кубани. 
Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и 
национальнаясолидарность.

9 класс – 34 часа
Введение. Модуль  «Кубань  –  многонациональный  край»:  Кубань  в  XX -  XXI вв.:  дорогой

межнационального мира и согласия.- 1 час
Кубань  в  XX  -  XXI  вв.:  дорогой  межнационального  мира  и  согласия.  Национальное,

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Национально-государственное
строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодействия и укрепление добрососедских
отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период
военных  испытаний.  Взаимовлияние  этнических  культур  в  регионе.  Межнациональный  мир  и
согласие как основа процветания нашего края.

Раздел I. Наш край на карте России. (3 часа)
Тема 1. Особенности географического положенияКраснодарского края   (1 час).
Положение  края  на  юге  Российской  Федерации.  Крайние  точки  Краснодарского  края.

Преимущества географического положения.  Выход к двум морям. Природные условия.  Погодные
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аномалии. Геополитическое положение региона. Административное устройство. Площадь террито-
рии, численность, состав и структура населения.

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональноеиспользование (2 часа).
Природные  ресурсы  Краснодарского  края:  солнечное  тепло,  термальные  источники,

агроклиматические,  почвенные,  водные,  рекреационные,  земельные ресурсы.  Равнинный характер
территории. Предгорья и горы Западного Кавказа.

Ресурсы растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодобромные воды,
ртутные  руды,  сырьё  для  производства  строительных  материалов  (мергель,  гипс,  песок,  глина).
Охрана природных богатств Кубани.

Итоговое повторение и проектная деятельность  - 1 час
Экономико-географическая  характеристика.  Природно-ресурсный  потенциал  Краснодарского

края. Демографическая ситуация. Географическое положение, природные ресурсы и население вашей
местности. Природоохранные мероприятия и экологические программы.

Раздел II. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. (9 часов)
Тема 3. Кубанская область и Черноморская губернияв 1900- 1916 гг.
Кубань в составе Российской империи. Социальный и национальный состав, рост численности

населения;  казачество,  иногородние,  инородцы.  Различия  между  Черноморской  губернией  и
Кубанской  областью.  Экономика  Кубани.  Сельское  хозяйство.  Промышленность.  Транспортная
система.  Политическая  борьба  и  общественное  движение  в  Кубанской  области  и  Черноморской
губернии.  Конституционные  и  монархические  надежды  значительной  части  населения.
Возникновение  и  деятельность  демократических,  либеральных,  анархистских  и  монархических
организаций. Стачки, забастовки и вооружённые выступления на Кубани в годы революции 1905 —
1907  гг.  Новороссийская  и  Сочинская  республики.Нарастание  кризисных  явлений  в  экономике  и
политике. Попытки местных властей нормализовать ситуацию.

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японскойи Первой мировой войнах.
Казачьи формирования и горские добровольцы в составе вооружённых сил России в годы Русско-

японской войны. Сбор средств на нужды армии.
Кубанская  область  и  Черноморская  губерния  в  годы Первой мировой войны.  Патриотический

подъём. Ратные подвиги кубанцев.
Влияние  войны  на  социальный  состав  населения,  уровень  жизни,  экономику,  общественные

настроения.
Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 - 1917 гг.
Развитие  образования.  Типы  образовательных  учреждений.  Сословные  и  национальные

особенности  получения  образования.  Горские  школы.  Развитие  женского  образования.
Профессиональное  образование  на  Кубани.  Подготовка  педагогических  кадров. Просветительные
учреждения,  библиотеки,  народные  дома.  Создание  первой  библиотек  в  адыгейском  ауле.  Б.
Шарданов.

Развитие музейного дела в городах Кубани.
Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона медицинскими кадрами.

Выдающиеся  врачи  и  организаторы  здравоохранения.  С.В.  Очаповский.  Развитие  санаторно-
курортного комплекса Кубани и Черноморья. В.А. Будзинский.

Развитие  науки.  Археологические  исследования  в  регионе.  Н.И.  Веселовский.  Кубанский
областной  статистический  комитет,  Общество  любителей  изучения  Кубанской  области
(ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска».

Развитие агрономии. Сочинская сельскохозяйственная и садовая опытная станция, опытное
поле «Круглик» и др.

Периодическая печать. Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь кубанцев в творчестве
кубанских литераторов - Н. Канивецкого, П. Орлова и др. Поэт и фольклорист А. Пивень. История и
культура горских народов в произведениях адыгских литераторов.  Кубань и Черноморъе в судьбах
писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. Шагинян.

Музыкальная  жизнь.  Хор  и  оркестр  Кубанского  казачьего  войска  -  ведущие  музыкальные
коллективы  Кубани.  Г.М.  Концевич.  Я.М.  Тараненко.  Народные  хоры. Деятельность
Екатеринодарского  отделения  Императорского  русского  музыкального  общества.  Музыкальные
классы и музыкальное училище ИРМО. А. Дроздов. М. Гнесин. Праздники современного искусства в
Екатеринодаре. Гастроли знаменитых музыкантов.

Театры и  зрелища.  Строительство  специализированных зимних и  летних  театральных зданий.
Гастроли  театральных  коллективов.  Театральные  постановки  Черкесского  благотворительного
общества. Цирковые  представления.  И.  Поддубный.  Развитие  кинематографа.  Первые  массовые
спортивные состязания.

Изобразительное искусство.  Ф.А. Коваленко и развитие изобразительного искусства в регионе.
Выставки в Екатеринодарской картинной галерее.  Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян,
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Р. Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. Киселёва. Развитие художественного образования на
Кубани. Школа Е.И. Посполитаки.

Архитектурный  облик  городов.  Преобладающие  архитектурные  стили.  Эклектизм  и  модерн.
Новые культовые и гражданские сооружения в городах Кубани и Черноморья. И.И. Мальгерб и его
вклад в формирование облика кубанской столицы. Кубанские архитекторы А.П. Косякин, А.А. Коз-
лов, В.А. Филиппов и др.

Открытие памятников Екатерине II (1907) и казакам, высадившимся на Тамани 25 октября
1792 г. (1911).

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война.
Многовластие.  Сохранение  органов  казачьей  администрации.  Возрождение  выборных

войсковых институтов казачества (рада,  атаман, правительство).  Гражданские комитеты,
комиссары Временного правительства. Советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов.

Комиссар  Временного  правительства  К.Л.  Бардиж. Выбор  «третьего  пути».  Кубанский
областной Совет - высший орган гражданской власти в области. Преобладание органов казачьего
самоуправления  в  станицах  и  хуторах.  Кубанская  войсковая  рада  (Н.С.  Рябовол).  Временное
Кубанское войсковое правительство (А.П. Филимонов). Советы в Черноморской губернии.

Попытка передачи всей полноты власти Кубанскому войсковому правительству. Разногласия в
рядах казачества по вопросу о путях развития Кубани в будущем: федералисты («черноморцы»);
Кубань  в  составе  единой  и  неделимой  России  («линейцы»).  Противоречия  между  казаками  и
иногородними.

«Временное  положение  о  высших  органах  власти  в  Кубанском  крае»:  Кубанская  рада,
Законодательная  рада,  войсковой  атаман,  краевое  правительство.  Усиление  революционно-
демократических настроений. Большевизация Советов.

Революционные события октября 1917 г.   и изменение расстановки политических сил .  Победа
советской  власти  в  Черноморской  губернии.  Переход  всей  полноты  власти  в  крае  к  органам
кубанской казачьей государственности.

Приоритеты казаков: от самостийных настроений и благожелательного нейтралитета в
отношении большевиков (1917) через вооружённые выступления «за» (весна 1918 г.) и «против»
советской власти (лето 1918 -  осень 1919 г.)  до капитуляции перед  Красной Армией и при-
мирения с большевиками (весна 1920 г.). Просоветская ориентация иногороднего крестьянства
и пролетариата Кубани.

Провозглашение  Кубанской области республикой.  1 съезд  Советов Кубанской области. Уста-
новление советской власти в регионе (март -  август 1918 г.).  Образование Кубано-Черноморской
Советской  республики.  1-й  («Ледяной»)  и  2-й  Кубанский  походы  Добровольческой  армии.
Противоречия между казаками и лидерами Белого движения. «Железный поток» Таманской армии.
Белый и красный террор.Разгром десанта генерала Улагая. Окончательное установление советской
власти в регионе. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг.
Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в период революции и Гражданской войны.

Массовый приток интеллигенции в регион как фактор интенсификации культурной жизни.
Образование.  Особенности  функционирования  образовательных  учреждений  в  условиях

политической нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг.
Научная  жизнь.  Создание  (декабрь  1917  г.)  и  основные  направления  деятельности  Совета

обследования  и  изучения  Кубанского  края.  Академик  В.  И.  Вернадский  на  Кубани.  Майкопский
период жизни первой российской женщины-академика П.С. Уваровой.

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний.
Печать.  Литература.  Газетный  «бум»  на  Кубани.  «Вольная  Кубань»  -  орган  войскового

(краевого) правительства.  Доктор Фрикен (С.Л. Маршак) - фельетонист газеты «Утро Юга».
Литературно-художественные  журналы  и  сборники.  Литературная  и  политическая
деятельность российских писателей (Е. Чириков, И. Наживин). Выступления А. Аверченко, М.
Волошина.

Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкальных коллективов, театров и
зрелищных предприятий. Проведение этнографических концертов.

Выдающиеся деятели искусства на Кубани.Концерты А. Вертинского. Гастроли Московского
Художественного театра (1919- 1920).

Развитие  изобразительного  искусства.  Выставки  в  Екатеринодарской  картинной  галерее.
Основание художественной школы в Новороссийске. Кубанские страницы биографии художников И.
Похитонова, Н. Харитонова, А. Юнгера и др.

Тема 8. Кубань в 1920-х гг. Нэп.
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Особенности  «военного  коммунизма»  на  Кубани  и  его  последствия.  Продразвёрстка  и
«расказачивание».  Кубано-Черноморский  ревком  (Я.  Полуян).  Большевистская  пропаганда.
Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг.

Особенности  нэпа  на  Кубани.  От  продразвёрстки  к  продналогу:  рост  посевных
площадей.  Сдача  мелких  и  средних  предприятий  в  аренду.  Увеличение  частного  и
кооперативного  секторов  в  торговле.  Земельная  реформа  на  Кубани.  Развитие
сельскохозяйственной  кооперации.  Внутрикрестьянские  переделы.Общественно-политическая
жизнь.

Тема 9. Культура Кубани в 1920 - 1930-х гг.
Формирование  нового  человека -  строителя  социализма  -  основная  задача  учреждений

культуры.
Образование.  Культурно-просветительная работа.  Изменения в  системе образования.  Борьба с

неграмотностью детей и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу. Создание адыгейской
письменности. Украинизация Кубани.

Развитие среднего профессионального и высшего образования. Реформирование вузов.
Новые  формы  досуга.  Развитие  сети  библиотек  и  клубных  учреждений.  Апогей  пропаганды

атеизма.Работа студии  кинохроники и радиовещательной станции в Краснодаре. Новые музеи
и музейные экспозиции.

Развитие массового спорта.Конноспортивные состязания. 
Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения Адыгейской автономной области. Кубано-

Черноморский краевой научно-исследовательский институт — преемник Совета обследования
и  изучения  Кубанского  края.Деятельность  выдающихся  учёных.  И.Г.  Савченко.  Н.Ф.
Мельников-Разведенков. 

Уникальные опыты селекционеров В.С. Пустовойта, П.П. Лукьяненко.
Печать,  издательское  дело,  литература.  Монополия  партийно-советской  печати. Объединение

литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. Гладков, А. Рославлев, Л. Ленч. Кооперативное
издательство «Буревестник». Основание первого адыгейского национального издательства (1928).

Первое революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских писателей («Цемент» Ф.
Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.).

Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, красноармейские театры. В.
Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре.
С.Маршак.

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. 
Административно-территориальные  преобразования.  Северо-Кавказский  край  -  Азово-

Черноморский край - Краснодарский край и Адыгейская автономная область.
Особенность  индустриализации  на  Кубани  -  зависимость  от  нужд  сельского  хозяйства.

Электрификация  края.  Основные  отрасли  местной  промышленности.  Приоритетное  развитие
цементной и нефтяной промышленности.

Строительство  и  реконструкция  промышленных  предприятий.  Хозяйственные  объекты
государственного масштаба (завод им.  М.  Седина,  маргариновый и маслоэкстракционный заводы
(Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат (пос. Яблоновский);
порт (Туапсе) и др.).

«Великий  перелом».  Насильственная  коллективизация  на  Кубани  и  её  последствия.
Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦКВКП(б) во главе с Л.М. Кагановичем и
её деятельность на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Политические
репрессии.

Краснодарский  художественный  музей  им.  Луначарского-преемник  Екатеринодарской
картинной  галереи  Ф.  А.Коваленко,   Р.  К.  Войцик.  Пополнение  коллекции  из  фондов
столичных музеев.

Тема 11. Культура и образование на Кубани в предвоенные периоды
Медицинские отряды С.В. Очаповского.
 Кубанский период творчества С.В.  Овечкина.  Романы А. Первенцева «Кочубей» (1937),  «Над

Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. Степанова «Порт- Артур». Н. Островский в
Сочи.

Театральная  жизнь.  Усиление  государственного  контроля  за  репертуаром.  Формирование
передвижных  трупп,  самодеятельных  театральных  студий. Строительство  новых
театральных  помещений  в  городах  Кубани.Театр  музыкальной  комедии,  кукольный
театр.Национальные театральные труппы.  Адыгейский театральный техникум и подготовка
кадров для адыгейского театра.
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Национализация музыкальных коллективов. Музыкальный техникум как центр музыкальной
жизни.

Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. 
Основание Краснодарской филармонии (1939).
Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. Демонтаж дореволюционных и возведение

новых памятников.
Развитие  художественного  образования.  Первая  художественная  школа  в  Армавире.

Самодеятельные  художественные  студии. Основные  сюжеты  в  творчестве  кубанских  мастеров
изобразительного искусства.

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников.
Новые  тенденции  в  архитектурном  облике  городов  и  станиц  Кубани.Новые  спортивные

сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ЧАС)
Кубань в период революционых событий 1917 г.Гражданская войны на Кубани. Строительство

нового общества. Раскулачивание.
«Серебряный век»  и  культурная  революция  в  регионе.  Историческая  судьба  художественного

наследия дореволюционной Кубани и вашего населённого пункта.
Раздел III. Краснодарский край  в 1940-х – начале 1950-х гг. (5 часов).
Тема 12. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны.
Мобилизация.  Формирование  добровольческих  казачьих  соединений.  Перевод  производства  на

военный лад. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной.
Боевые  действия  на  территории  Краснодарского  края.  Героическое  сопротивление  в  районе

станиц  Кущёвской,  Шкуринской  и  Канеловской.  Оборонительные  сражения  на  Новороссийском,
Туапсинском и Армавиро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар.

Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба
с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. Братья Игнатовы.

Наступательные  операции  войск  Закавказского,  Южного  и  Северо-Кавказского  фронтов.
Освобождение  Краснодара.  Малая  Земля.  Ц.Л.  Куников.  Бои  на  «Голубой  линии».  Воздушные
сражения. Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия.
А.И. Покрышкин. Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленко.

Начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины.
Тема 13. Культурная жизнь Кубани в годы ВеликойОтечественной войны.
Просвещение. Наука. Особенности учебного процесса в условиях военного времени.  Музейнаяи

библиотечная сеть в годы войны. Оживление религиозной жизни на Кубани.
Учёные  Кубани  -  фронту.  Производство  боеприпасов,  средств  дезинфекции  и  др.  Помощь

госпиталям. Борьба с эпидемиями.
Литература.  Кубанские  писатели на  фронтах Великой Отечественной.  Сражающаяся  Кубань  в

стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симонова, публицистике Л. Леонова.
Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев.

Театрально-концертная, музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание объединённого
краевого  театра  и  передвижного  театра  миниатюр.Фронтовые  концертные  бригады.
Восстановление инфраструктуры театра и кино после изгнания оккупантов. Эвакуация и реэвакуация
Краснодарского художественного музея. Выставки военного времени.

Ратный и  трудовой подвиг  кубанцев  в  литературе  военных лет:  Евгений   Петров.  «Птенчики
майора Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых».

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945 - 1953 гг.
Политика и идеология в послевоенное время.
Послевоенное  восстановление  городов  и  населённых  пунктов.  Перевод  промышленности  на

«мирные рельсы». Трудовые инициативы, социалистическое соревнование. Герои трудовых будней.
К.А. Борин.  Колхозы, совхозы и МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного
периода: упадок животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство;
отток населения в города; нехватка жилья; денежная реформа 1947 г. Послевоенные  успехи
Кубани.  Восстановление  довоенных  объёмов  производства  промышленной  продукции.  Новые
предприятия:  камвольно-суконный комбинат,  компрессорный завод (Краснодар). Расширение сети
общественного  транспорта:  троллейбусное  движение  в  Краснодаре;  трамвайные  линии  в
Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на продовольственные товары.

Ужесточение  партийно-государственного  контроля.  Усиление  агитационно-
пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». 

Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги.
Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945 – 1953гг.).
Образование.  Наука.  Увеличение  численности  студентов  и  школьников.  Школы  рабочей
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молодёжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяйственного института. Создание педагогического
института  на  базе  Майкопского  учительского. Успехи  кубанских  учёных  в  области  селекции
зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт.

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Кубань», «Адыгейская
правда»,  «Социалистическая  Адыгея».  Возобновление  издания  молодёжной  газеты  «Комсомолец
Кубани».  Основание  литературно-художественного альманаха  «Кубань».  «Записки  партизана» П.
Игнатова. Поэма А. Кирия «Братья-партизаны».

Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры и художественные коллективы
Кубани. Г.М. Плотниченко - хормейстер и композитор. Воплощение социального заказа в творчестве
художников.

Кино. Съёмки фильма «Кубанские казаки» вКурганинском районе Краснодарского края.
Строительство.  Архитектура.  Восстановление  разрушенных  и  сооружение  новых  зданий.

Благоустройство городов.  Строительство  зданий железнодорожных вокзалов  Краснодара,  Сочи,
Ейска.

Спорт.  Восстановление  спортивной  инфраструктуры.  Развитие  спортивной  гимнастики,
акробатики.  I  летняя Спартакиада Кубани (1950).  Кубанские  спортсмены в  составе  сборной
команды СССР на Олимпийских играх в Хельсинки (1952).

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Летопись  боевой славы:  ваш населённый пункт  в  годы войны. Земляки — защитники

Отечества.  Тема   Великой  Отечественной  войны  в  произведениях  искусства.  Памятники
героям Кубани (на примере населённых пунктов края).

Раздел IV. Кубань в 1950 - 1990-х гг. (6 часов)
Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953 - 1964)
Реабилитация  репрессированных  кубанцев.  Ротация  кадров. Реорганизация  управления:

Краснодарский  совнархоз  (Н.К.  Байбаков).  Начало  экономических  преобразований  на  Кубани:
расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен на сельскохо-
зяйственную  продукцию.  Внешнеэкономические  связи  Краснодарского  края.  Развитие  сахарной
промышленности.  Успехи  виноделия.  Становление  энергетической  системы:  Белореченская,
Краснополянская,  Майкопская  гидроэлектроцентрали;  Армавирская,  Краснодарская  теплоэлек-
тростанции. Массовое  строительство  жилья.  Курортно-санаторное  дело.  Пионерский  лагерь
«Орлёнок».

Корректировка  политического  и  экономического  курсов. Хозяйственные «эксперименты» и их
негативные последствия для региона.

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели».
Образование. Просвещение. Реформирование школы: возврат к совместному обучению, введение

обязательного восьмилетнего образования, «профессионализация».
Развитие  сети  учреждений  среднего  специального  и  высшего  образования.  Открытие

Армавирского педагогического института.
Строительство  дворцов  и  домов  культуры.  Народные  университеты  Новороссийский

планетарий. Музей В.Г. Короленко в Джанхоте.
Наука. Исследование космоса. Кубанские учёные-аграриипризнанные лидеры в области селекции.

Создание новых сортов кукурузы. М.И. Хаджинов. Г.С. Галеев.
Вклад  кубанцев  в  научно-техническое  обеспечение  космических  полётов.  Н.Г.  Чернышёв  -

«первый химик космонавтики». Д. И. Козлов и создание первых ракетно-космических комплексов.
Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. Падалка, С.Е. Трещёв).

Литература. Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варавва, В. Бакалдин, В.
Логинов,  Л.  Пасенюк,  Б.  Тумасов.  А.  Знаменский,  Ю.  Сальников.  Начало  кубанского  периода
творчества В. Лихоносова.

Жизнь адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха.
Театрально-концертная  жизнь.  Телевидение.  Кино.  М.  А.  Куликовский  -  главный  режиссёр

Краснодарского драматического театра.
Создание  телецентров  в  Краснодаре,  Сочи,  Армавире.  Строительство  в  крае  современных

кинотеатров.
Изобразительное искусство. Выставочная деятельность кубанских художников. Образы сельской

Кубани в творчестве художников.
Спорт. Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в Краснодаре. Кубанцы -

призёры Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960).
Строительство.  Архитектура.  От «сталинского классицизма» к «функциональной архитектуре».

Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны.
Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики.
Застойные явления в обществе
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Кубань - житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохозяйственного
производства.  Животноводческие  комплексы,  птицефабрики,  агропромышленные  объединения.
«Миллион  тонн»  кубанского  риса.  Рисосовхоз  «Красноармейский»  (А.И.  Майстренко).
Строительство  Краснодарского  водохранилища.  Экологические  проблемы.  Руководители
Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков).

Ведущие  отрасли  промышленности.  Реконструкция  и  строительство  новых  предприятий.
Завод  им.  М.  Седина  в  Краснодаре.  Краснодарский  завод  измерительных  приборов.
Кропоткинский  машиностроительный  завод.  Хлопчатобумажный  комбинат  (Краснодар).
Химические  предприятия  (Белореченск  и  Кропоткин).  Увеличение  мощности Краснодарской
ТЭЦ.Электроэнергетика и транспортная система края.

Здравоохранение и курорты.
Негативные тенденции в экономике и общественной жизни.  Снижение темпов роста уровня

жизни населения. Нехватка товаров народного потребления.
Тема 19. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов
Просвещение. Наука. Краеведение. Переход к обязательному среднему образованию. Реализация

программ профессиональной ориентации молодёжи.
Появление  новых  вузов:  институты  культуры  и  физической  культуры.  Преобразование

Краснодарского педагогического института в Кубанский университет.
Расширение  библиотечной  и  музейной  сети.  Музей  Е.Ф.  Степановых  в  Тимашевске,

мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе.
Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поддубного в Ейске.

Возрождение  интереса  к  истории  родного  края,  культуре  казачества.  Изучение  фольклора  и
этнографии Кубани и Адыгеи.

Литература.  Произведениякубанских  писателей.  Л.  Пасенюк -  писателъ-путешественник.
Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова.

Кубанские  поэты:  В.  Бакапдин,  С.  Хохлов,  В.  Подкопаев.Фольклорные  мотивы в  поэзии  И.
Вараввы.Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнёв и его вклад в литературоведение.

История  адыгов  в  художественном  осмыслении  (И.  Машбаш,  Т.  Керашев).Телевидение.
Развитие телесети.

Театрально-концертная  жизнь.  Краснодарский  театр  драмы.  Театр  оперетты.  Адыгейский
драматический  театр. Фестиваль  «Кубанская  музыкальная  весна».  Возрождение  Кубанского
казачьего хора. В.Г. Захарченко. Композитор Г.Ф. Пономаренко.

Изобразительное  искусство.Творчествокубанских  художниковВ.  Мордовина,  В.  Сидорова,  В.
Мурашко и др. Искусство андеграунда на Кубани. Е. Цей. Участие художников в оформлении
интерьеров и фасадов новых зданий.

Скульптурные работы И. Шмагуна, В. Жданова.
Архитектура.  Строительство.  «Эпоха  типовых  проектов».  Проблема  сохранения  исторической

части городов. Дальнейшее развитие «функциональной архитектуры».
Спорт. Кубанские спортсмены - олимпийские чемпионы: Л. Брагина,
В. Невзоров,  В.  Гассий,  Ш.  Сабиров,  Л.  Чернова,  Е.  Липеев.  Чемпионы  мира:  В.  Мачуга,  В.

Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко.
Строительство новых и реконструкция старых спортивных сооружений.  Пропаганда здорового

образа жизни.
Тема 20. Перестройка. Политика и общество 
Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители Краснодарского края: В.Н.

Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов,
Н.И. Кондратенко.
Проблемы  развития  кубанской  экономики.  Особенности  политического  сознания  кубанцев

Многопартийность  и  общественные  движения  в  регионе.  Деятельность  Краснодарского  краевого
Совета народных депутатов.

Возрождение казачества.Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада.
В.П. Громов. Закон «О реабилитации кубанского казачества».
Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Краснодарского края (А.И.

Багмут, В.А. Бекетов).
Обретение  государственного  суверенитета  Адыгеей  (А.А.  Джаримов,  Х.М.  Совмен,  А.К.

Тхакушинов).  Реорганизация  системы  местного  самоуправления.  Договор  «О  разграничении
предметов  ведения  и  полномочий  между  органами  государственной  власти  РФ  и  органами
государственной власти Краснодарского края».

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества (середина 80-х годов XX
- начало XXI в.)

Освоение  культурного  наследия.  Центр  народной  культуры  Кубани.  Возвращение  регалий
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Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества.
Трудности  и  успехи  в  музейном  строительстве.  Массовое  закрытие  народных  музеев.

Литературный  музей  Кубани.  Археологический  отдел  Таманского  музейного  комплекса.
Коллекции  и  экспонаты  из  фондов  музеев  Краснодарского  края  как  часть  международных
музейных проектов.

Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников.
Реставрация  и  строительство  культовых сооружений.  Войсковой храм  Александра  Невского  в

Краснодаре.
Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования.Появление частных школ и вузов.

Казачьи учебные заведения и классы. Научный потенциал региона.  Вклад учёных-гуманитариев в
исследование истории и культуры Кубани.

Средства массовой информации. Литература. Кино. Разнообразие газетно-журнальной продукции
как следствие демократизации общества Появление негосударственных СМИ.

Кинокризис  1990-х  и  поиски  путей  его  преодоления.  Кинофестивали:  «Кинотавр»  (Сочи),
«Киношок» (Анапа). Тематические кинофестивали в городах Кубани.

Роман  В.  Лихоносова  «Наш  маленький  Париж».  Осмысление  судеб  казачества  в  романе  А.
Знаменского  «Красные  дни».Поэтические  сборники  И.  Вараввы  «Казачья  бандура»,  «Казачий
кобзарь» и др.

Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под руководством Л. Гатова
и его место в театральной и музыкальной жизни края.

Кубанский  казачий  хор  и  пропаганда  народного  искусства  Кубани.  Фестивали  искусств  на
Кубани.

Изобразительное  искусство.  Краснодарская  краевая  организация  Союза  художников  России.
Многообразие стилей и направлений в творчестве кубанских художников. Творчество А. Паршкова,
С. Воржева, Л. Самокиша и др.

Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев.
Спорт. Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гандболист
А. Лавров,  батутисты  И.  Караваева  и  А.  Москаленко,  теннисист  Е.  Кафельников,  борец  М.

Карданов. В. Крамник - чемпион мира по шахматам (2000).
Курс на возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, ледовых

дворцов. Зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи –мощный  стимул развития физкультуры и спорта в крае.
Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час)
Культурные и спортивные достижения кубанцев, в том числе жителей вашего населённого пункта.

Музеи и творческие коллективы муниципального образования.
Раздел V. Краснодарский край в XXI в. (4 часа)
Тема 22. Краснодарский край – многонациональныйрегион 
Российской Федерации

 Выборы главы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачёв. Органы государственной
власти и местное самоуправление. Государственные символы Краснодарского края (флаг и герб
вашего  населённого  пункта).  Краевое  законодательство  и  принципы  законотворчества.  Устав
Краснодарского края. Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае».

Краевой  бюджет  и  система  социальных  гарантий.  Реализация  национальных  проектов.
Краевые  программы  адресной  социальной  помощи:  «Старшее  поколение»,  «Дети  Кубани»,
«Остров  детства»;  помощь  молодым,  многодетным  и  малообеспеченным  семьям.  Система
образования  Краснодарского  края.  Наука.  Краснодарский  край  -  победитель  приоритетного
национального проекта «Образование». Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа». «Детский» закон.
Создание условий для развития поликультурности и толерантности в Краснодарском крае.
Тема 23. Особенности экономического развития региона
Формирование  новых  экономических  отношений.  Формы  собственности.Закон  «О  развитии

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».
Отраслевая и территориальная  структура  хозяйства края.  Топливно-  энергетический комплекс,

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, производство строительных
материалов.  Ведущие  промышленные  предприятия.  Центры  нефтепереработки,  машиностроения,
химической  промышленности.  Производство  строительных  материалов.  Предприятия  пищевой
промышленности.

Агропромышленный  комплекс  Кубани.  Особенности  развития  сельского  хозяйства.
Растениеводство — ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические
культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические культуры. Животноводство,
отраслевой состав, рыбоводство.

Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: Пашковский
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(Краснодар),  Витязево (Анапа),  Геленджик.  Морские  порты:  Новороссийск,  Туапсе,  порт  Кавказ,
Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный
консорциум), газопровод «Голубой поток».

Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горно-климатические курорты. Краснодарский
край  —  южные  ворота  России.  Проблемы  и  перспективы  развития  хозяйственного  комплекса
Кубани.XXIIзимняя ОлимпиадаиXIПаралимпийские игры 2014 года в Сочи.

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч)
Основные тенденции экономического и социального развития Кубани в XX - начале XXI в. Место

и значение региона в жизни Российской Федерации.
Этноконфессиональная  ситуация.  Межкультурный  диалог  как  фактор  развития  единого

гуманитарного  пространства.  Профилактика  межнациональных  конфликтов,  гармонизация
отношений между народами Кубани, привитие навыков поликультурности и толерантности.

Заключение.  Модуль  «Кубань  -многонациональный  край»:  Укрепление
межнационального мира на Кубани.  - 1 час

Разнообразие природных условий и  ресурсов Краснодарского края. Участие Кубани в российских
и  международных  экономических  форумах.  Формирование  благоприятного  инвестиционного
климата  в  регионе.  Кубань  -  жемчужина,  житница  и  здравница  России.  Перспективы  развития
курортной отрасли.

Портрет  современной  Кубани.  Радушие  и  гостеприимство  -  черты  характера  жителей
многонационального  региона.  Взаимовлияние  культур.  Боевое  братство  народов,  населяющих
Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг ХусенаАндрухаева.

Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения казачества. Участие 
кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество», «Дети 
Кубани», «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в 
Краснодарском крае» и др).
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2.2.2.19. Русская словесность.

Что такое слово.
   Слово  как  единица  языка  и  как  словесное  высказывание.  Начальные  сведения  о
происхождении   слов.Назначение  языка:  средство  общения  и  взаимопонимания  людей,
средство  сообщения  информации  и  средство  побуждения  к  чему-либо.    Закрепление  в
словесных  произведениях  результатов  познания  мира  и  самопознания  человека,  нрав-
ственных  устоев  общества.  Значение  языка  для  жизни  общества.  Слово-
заповедь.Выразительное  прочтение  текстов,  различных  по  теме  высказывания  и
эмоциональной  окраске.  Знакомство  с  этимологическим   словарем.   Размышление  о
значении языка.

Что такое словесность.
   Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы
словесности.  Разговорный  язык  и  литературный  язык,  их  свойства.  Диалог  и  монолог.
Просторечие.  Язык  художественной  словесности.  Отличие  значения  языка  в  жизни  от
значения языка в произведении. Различение разговорного и литературного языка, выработка
умения  употреблять  их  в  соответствующих  условиях.  Умение  различать  разговорную  и
книжную  окраску  выражений.  Различение  понятий:  устная  речь  и  разговорный  язык;
письменная речь и литературный язык. Обогащение разговорного языка школьника. Умение
построить диалог. Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя от слов
к смыслу, понимать художественное произведение.

Богатство  лексики  русского  языка.
    Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и
многозначные.  Употребление  многозначных  слов  в  произведениях  словесности.   Слова-
термины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль
омонимов  в  художественных  произведениях.     Синонимы,  их  роль  в  художественных
произведениях. Антонимы, их роль в художественных произведениях.Неологизмы, их роль
в художественных произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в
произведении.   Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или
книжную  окраску.Работа  с  толковыми  словарями.  Умение  читать  словарную  статью.
Выработка  умения  определять  лексическое  значение  слова,  давать  определение  понятия.
Умение  находить  в  тексте  художественного произведения  многозначные  слова,  омонимы,
синонимы,  антонимы,  неологизмы,  архаизмы,  историзмы,  фразеологизмы,  понимать  их
роль,  и  передавать  свое  понимание  в  выразительном  чтении.  Употребление  лексических
ресурсов языка в собственных высказываниях.

Прямое и переносное значения слова.
    Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. Сравнение.
Аллегория.Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении
эпитетов  и  сравнений,  понимание  их  значения,  понимание  смысла  аллегории.
Выразительное чтение произведений, в которых употреблены средства художественной изо -
бразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Употребление в собственных высказываниях
эпитетов, сравнений, аллегории.

Текст.
    Текст  как результат  употребления языка,  связное  законченное  письменное или устное
высказывание.  Тема  и  основная  мысль  (идея)  текста.  Способы  связи  предложений  в
тексте.Формы  словесного  выражения:   повествование,  описание,  рассуждение,   диалог,
монолог.Определение  темы  и  основной  мысли  текста.  Устное  и  письменное  изложение
повествовательного  текста.  Создание  собственного  повествовательного  текста  на
предложенную  тему.  Выразительное  чтение  текста-описания.  Создание  словесного
описания  предмета.  Понимание  причинно-следственных  отношений  в  рассуждении.
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Выразительное  чтение  научного  и  художественного  текста-рассуждения.  Выразительное
чтение диалога. Создание собственного рассуждения,  диалога,  монолога.
Стихотворная  и  прозаическая  формы  словесного  выражения.
    Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения.    Интонация.
Повествовательные,  вопросительные  и   побудительные   предложения   в   прозаическом
тексте,  интонация в них.  Восклицательные  предложения  и  их  интонация.  Особенности
интонации  в  стихотворной  речи:  стиховая  пауза.  Ритм  и  рифма  в  стихах.  Строфа  как
единица  композиции  стихотворной  речи.  Различение  стихотворной  и  прозаической  речи.
Различение  видов  интонации  в  повествовательных  вопросительных  и  побудительных
предложениях,  их  чтение.  Чтение  предложений  с  восклицательной   интонацией.   Чтение
стихов  с  соблюдением  стиховой  паузы.  Выразительное  чтение  стихотворного  и
прозаического  произведений:  определение  основного  тона,  пауз,  ударений,  повышений  и
понижений голоса. Подбор рифм к предложенным  словам.

Устная народная словесность.
    Понятия:  произведение,  устная  народная  словесность.  Знакомство  со  сказками.  Виды
сказок.  Особенности  словесного  выражения  содержания  в  сказках.  Правдивость
сказки.Другие  виды  народной  словесности:  небылицы,  загадки,  пословицы,  поговорки,
считалки,  скороговорки.  Использование  в  произведениях  устной  народной  словесности
языковых   средств   выражения   содержания.  Различение  видов  устной  народной
словесности.  Рассказывание  сказки,  небылицы.  Произнесение  скороговорки  и  считалки.
Отгадывание  загадок.  Сочинение  собственных  загадок.  Употребление  пословиц  и
поговорок, понимание их аллегорического  значения.

Литературное эпическое произведение.
    Произведение,  созданное  писателем.  Эпическое,  лирическое  и  драматическое
произведенияЭпическое  произведение:  произведение,  в  котором  рассказчик  повествует  о
героях  и  событиях.  Литературная  сказка.  Ее  сходство  с  народной  сказкой  и  отличие  от
нее.Басня.  Басенные  герои  и  сюжеты.  Особенности  языка  и  построения  басен.
Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». Рассказ и повесть. Понятие о  сюжете
и   эпизоде  эпического  произведения.  Особенности  языка  эпического  произведения:  по-
вествование, описание и  диалог в эпическом произведении. Понимание того, что эпическое
произведение  —  результат  творчества  писателя,  произведение,  созданное  из  языкового
материала.  Различение  литературной  сказки,  басни,  рассказа  и  повести.  Пересказ
литературной  сказки.  Выразительное  чтение  эпизода  рассказа,  басни.  Создание  устного
рассказа по собственным впечатлениям.

Литературное лирическое произведение.
    Лирическое  произведение:  произведение,  в  котором  главное  —  выражение  мыслей  и
чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи
о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическом
произведении.  Понимание  главного  свойства  лирических  произведений  —  выражения
мыслей  и   чувств  автора.  Выразительное  чтение  стихов.  Соблюдение  стиховых  пауз,
логических и стиховых ударений, определение основного тона.

Литературное драматическое произведение.
    Драматическое    произведение:      произведение,  предназначенное для постановки на
сцене  театра.  Пьеса-сказка.  Особенности  языкового  выражения  содержания  в
драматическом  произведении.  Диалогическая  форма  изображения  жизни  в  драматическом
произведении,  реплики  героев.  Использование  разговорного  языка  в  диалоге.  Авторские
ремарки.  Умение  отличить  драматическое  произведение  от  произведений  других  родов
словесности.  Понимание  рощ  авторских-ремарок:  Чтение  пьесы  по  ролям.  Определение
основного  тона  высказывания  героя,  правильное  интонирование  реплик.  Сочинение
собственной сценки, инсценировка эпического произведения.

Употребление языковых средств.
    Стилистическая  окраска  слов  и  предложений.  Употребление  языковых  средств  в
зависимости  от  условий  и  цели  высказывания.  Стилистические  возможности  лексики.
Общеупотребительная  лексика,  диалектизмы,  профессионализмы,  заимствованные  слова.
Стилистические возможности имени существительного,  имени прилагательного и глагола.
Употребление  стилистических  средств  лексики  и  грамматики  в  разговорном  языке   и   в
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художественных  произведениях./  Обогащение  словарного  запаса:  работа  со  словарями.
Различение  слов  по  их  стилистической   окраске.  Понимание  роли  общеупотребительных
слов,  областных,  специальных  и  заимствованных  слов  в  произведениях  словесности.
Понимание  роли  грамматической  формы  существительного,  прилагательного  и  глагола  в
произведениях словесности.  Выразительное  чтение текстов  с  различной стилистической и
эмоциональной  окраской.  Выбор  стилистических  средств  языка  в  собственных
высказываниях в соответствии с условиями и с поставленной целью.

Средства художественной  изобразительности.
    Понятие о средствах художественной изобразительности.    
    Метафора,    олицетворение,   метонимия,   синекдоха.  Порядок  слов  в  предложении,
инверсия,  повтор,  риторический  вопрос  и  риторическое  восклицание,  антитеза.
Употребление  средств  художественной  изобразительности  в  произведениях  словесности.
Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их значения.
Выразительное  чтение  произведений,  в  которых  имеются  средства  художественной
изобразительности. Применение средств художественной изобразительности в собственных
высказываниях.

Юмор в произведениях словесности.
    Юмор в жизни и в  произведениях словесности.  Средства создания юмора:  комическая
неожиданность  в  развитии  сюжета,  в  поступках  и  высказываниях  героев;  нарушение
смысловой  сочетаемости  слов;  соединение  несоединимых явлений,  предметов,  признаков;
употребление  в  одном  тексте  слов  с  разной  стилистической  окраской;  юмористические
неологизмы и др. Значение употребления средств создания юмора в произведении. Развитие
чувства  юмора.  Выразительное  чтение  юмористического  произведения.  Устное  и  пись-
менное  изложение  юмористического  произведения.  Создание  собственного
юмористического рассказа или сценки, употребление в нем средств создания комического.

Произведения устной народной словесности.
    Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты. 
    Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.
    Легенда  как  создание  народной  фантазии.  Предание  о  реальных  событиях.
Выразительное чтение былин. Рассказывание предания, легенды.

Эпическое произведение, его особенности.
  Что такое эпическое произведение.  Литературный герой. Изображение средствами языка
характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения.  Герой
произведения  и  автор  произведения.   Особенности  языкового  выражения  содержания  в
эпическом   произведении.  Повествование,  описание,  рассуждение,  диалог  и  монолог  в
эпическом Произведении.
 Умение  отличить  эпическое  произведение  от  лирического  и  драматического.  Понимание
значения  повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  и  монолога  в  эпическом
произведении для изображения характера героя и передачи авторского, отношения к герою.
Различение героя,  автора и рассказчика.  Выразительное чтение и пересказ эпических про-
изведений.  Сочинение  рассказа  по  собственным  впечатлениям,  использование  в  нем
повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога.

Лирическое произведение, его особенности.
    Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм
и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные и
трехсложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово),  эстетическое
(красота  звучания),  ритмообразующее  (сигнал  завершения  строки),  композиционное  (свя-
зывание  строк  в  строфу)  значения.  Мужские,  женские  и  дактилические  рифмы.  Роль
аллитерации  в  стихотворном  тексте.  Стиховая  пауза.  Умение  отличить  лирическое
произведение  от  эпического  и  драматического.  Различение  размеров  стихов.  Понимание
выразительного значения ритма, рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического
произведения.

Драматическое произведение, его особенности.
    Что такое  драматическое  произведение.  Языковые средства  изображения  характеров в
драматическом  произведении.  Роль  диалога  и  монолога.  Реплика.  Авторская  ремарка.
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Способы повествования и описания в пьесе.Сюжет драматического произведения.  Умение
отличить  драматическое  произведение  от  эпического  и  лирического.  Понимание  роли  ав-
торской  ремарки,  реплик  героев  в  диалоге,  монологов  героев.  Выразительное  чтение  по
ролям  драматического  произведения.  Сочинение  сценки  по  собственным  впечатлениям,
употребление в ней ремарки, диалога и монолога.

Слово и словесность.
    Язык  и  слово.  Значение  языка  в  жизни  человечества.  Многогранность  понятия
слово.Словесность  как  словесное  творчество,  способность  изображать  посредством  языка
различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как произведения
искусства  слова,  совокупность  всех  словесных  произведений  —  книжных  и  устных
народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.    Русская словесность,
ее  происхождение  и  развитие.   Работа  со  словарями  различного  типа;  обогащение
словарного  запаса;  определение  темы  и  основной  мысли  произведения;  выразительное
чтение произведений.

Разновидности употребления языка.
    Разговорный  язык,  его  особенности.  Разновидности  разговорного  языка:  «общий»
разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны,
арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литературе.
    Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто говорит
и  пишет  на  данном  языке.  Употребление  литературного  языка  в  разных  сферах  жизни.
Разновидности  литературного  языка:  официально-деловой,  научный  и  публицистический
стили.Язык  художественной  литературы   как  особая  разновидность  употребления  языка.
Язык  как  «материал»,  из  которого  строится  художественное  произведение  и  язык  как
результат  художественного  творчества,  важнейшая  сторона  произведения  словесности.
Работа  со  словарями.  Различение  разговорного  языка  и  разновидностей  литературного
языка,  их  употребление.  Создание  Текстов  официально-делового,  научного  и
публицистического  стилей.  Понимание  роли  употребления  разновидностей  языка  в
художественном произведении.

Формы словесного выражения.
    Устная  и  письменная  формы  словесного  выражения.  Возможность  употребления
разговорного  и  литературного  языка  в  устной  и  письменной  форме.  Диалог  и  монолог  в
нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения  в художественном
произведении.  Повествование,  описание  и  рассуждение  в  произведении  словес-
ности.Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог
героя.  Сказ.  Стихотворная  и  прозаическая  формы  словесного  выражения.  Особенности
словесного выражения  в  стихах и  в  прозе.  Ритм и  интонация  в  стихах и  в  прозе.  Стих и
смысл.  Выразительное  чтение  повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  в
художественном  произведении.  Рассказывание  о  событии  с  использованием  диалога.
Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя
с  сохранением  особенностей  его  речи).  Выразительное  чтение  стихов  и  прозы.  Создание
устного монолога в научном стиле.

Стиль.
    Стилистические возможности лексики и фразеологии.  Слова и выражения нейтральные и
стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски
слов  и  выражений.Стилистические  возможности  грамматики:  имя  существительное,  имя
прилагательное,  глагол.Стиль  как  разновидность  употребления  языка  и  стиль
художественной  литературы  как  идейно-художественное  своеобразие
произведений.Стилизация  как  воспроизведение  чужого  стиля:  иной  эпохи,  иной
национальной культуры, народной поэзии, иного автора,  определенного жанра.Пародия —
воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.  Работа со словарями. Употребление
стилистически  окрашенных  слов.  Понимание  стилистической  выразительности  различных
средств  языка  и  умение  передать  свое  понимание  в  выразительном чтении произведения.
Создание стилизации и пародии.

Роды, виды и жанры произведений словесности.
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   Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ изображения
жизни  в  эпических,  лирических  и  драматических  произведениях.  Понятия  рода,  вида  и
жанра. Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения.

Устная народная словесность, ее виды и жанры.
    Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка,
загадка,  историческая  песня,  былина,  анекдот.Особенности  словесного  выражения
содержания в эпических произведениях устной народной словесности.
    Лирические  виды  народной  словесности:  песня,  частушка.Особенности  словесного
выражения  содержания  в  лирических  произведениях  устной  народной  словесности.
Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. Особенности
языка  и  стиха  (раёк)  драматических  произведений  устной  народной  словесности.  Умение
видеть  особенности словесного выражения  содержания  в  разных родах и  видах народной
словесности,  понимание  их  идейно-художественного  своеобразия.  Выразительное  чтение
произведений разных видов народной словесности.

Духовная литература, ее жанры.
    Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история духовного
восхождения  человечества  и  как  произведение  словесности.Жанры  библейских  книг:
историческая повесть,  житие,  притча,  молитва,  проповедь,  послание,  псалом.  Своеобразие
стиля  Библии.Использование  библейских  жанров  и  стиля  в  русской  литературе.  Чтение
Библии.  Понимание  библейских  текстов  в  соответствии  с  их  жанровой  спецификой.
Понимание  обобщенного  смысла  библейского  повествования.  Умение  видеть  своеобразие
стиля  в  различных  библейских  текстах.  Умение  заметить  использование  жанров  и  стиля
Библии в различных произведениях словесности.

Эпические произведения, их виды.
    Виды  эпических  произведений:  басня,  рассказ,  повесть,  роман.Литературный  герой  в
рассказе  и  повести.  Языковые  средства  изображения  характера:  описание  (портрет,
интерьер,  пейзаж),  повествование  о  поступках  героя  и  о  происходящих  с  ним  событиях,
рассуждение-монолог героя и автора, диалоги героев.Сюжет рассказа и повести, созданный
средствами  языка.  Этапы  сюжета.     Композиция  рассказа  и  повести.  Внесюжетные
элементы.  Система  образов.  Сопоставление  эпизодов,  картин,  героев.  Художественная
деталь.Автор и рассказчик в эпическом произведении.Понимание характера литературного
героя с учетом всех средств его изображения. Выразительное чтение и пересказ эпизода с
употреблением  различных  средств  изображения  характера.  Сочинение:  характеристика
героя и сравнительная характеристика нескольких героев. Использование в нем различных
средств  словесного выражения содержания.

Лирические произведения, их виды.
    Виды  лирики.Своеобразие  языка  лирического  произведения,  изображение  явлений  и
выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике.
    Лирический герой. «Ролевая лирика».Композиция лирического стихотворения.
    Образ-переживание  в  лирике.Понимание  смысла  лирического  произведения  на  основе
наблюдений над словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в вы -
разительном  чтении  идейно-художественное  своеобразие  стихотворения.  Сочинение-эссе,
раскрывающее  личное  впечатление  о  стихотворении,  об  использовании  специфических
средств изображения и выражения, присущих лирическому произведению.

Драматические произведения, их виды.
    Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.    Герои 
драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог 
героя, слова автора (ремарки).
    Особенности драматического  конфликта,  сюжета  и  композиции.  Роль художественной
детали  в  драматическом  произведении.  Понимание  характера  героя  драматического
произведения  с  учетом  различных  языковых  средств  его  изображения.  Выразительное
чтение  драматического  произведения.  Создание  режиссерского  плана  эпизода.  Создание
сценки  с  использованием  специфических  языковых  средств  драматического  рода
словесности. Сочинение: анализ  эпизода  пьесы.

Лиро-эпические произведения и их виды.
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    Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, повесть
и  роман  в стихах, стихотворение в прозе.Черты эпического рода словесности в балладе и
поэме:  объективное  изображение  характеров,  наличие  сюжета.  Черты лирики в  балладе  и
поэме: непосредственное  выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.Повести
в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса.Значение
стихотворной  или  прозаической  формы  словесного  выражения  содержания  произведения.
Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного выражения содержания,
свойственных лирике и эпосу.Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их
героев  и  сюжета,  созданных  посредством  языка,  стихотворной  или  прозаической  формы
выражения.  Выразительное  чтение  лиро-эпических произведений.  Сочинение-рассуждение
о героях баллады и поэмы.

Взаимовлияние произведений  словесности.
   Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция.    
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 
произведениях русских писателей.Понимание смысла использования чужого слова в 
произведениях словесности. Умение передать это понимание в выразительном чтении 
произведений. Использование мотивов народной словесности в собственном литературном 
творчестве.

Средства языка художественной словесности.
    Многообразие  языковых  средств  и  их  значение.  Лексическое  значение  слова,
определяемое  в  словаре,  и  семантика  слова,  словосочетания,  оборота  речи,  которая
возникает  при  употреблении  языка.  Способность  языка  изобразить  предмет  и  выразить
авторскую точку зрения.Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: роль
лексики  и  синтаксиса,  логического  и  эмоционального  ударения,  паузы,  мелодики  (по-
вышения  и  понижения  голоса).  Значение  звуковых  повторов:  аллитерации  и  ассонанса.
Семантика словообразования.  Значение  сопоставления  морфем,  создания новых сложных
слов.  Значение средств лексики.  Роль синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.  Роль
архаизмов,  историзмов,  славянизмов.  Роль  неологизмов  и  заимствованных  слов.
Употребление переносного значения слов — тропов.  Художественное значение метафоры,
олицетворения, метонимии.
    Значение  изобразительных  средств  синтаксиса.  Употребление  различных  типов
предложений.  Употребление  поэтических  фигур:  антитезы,  оксюморона,  инверсии,
анафоры,  эпифоры,  рефрена,  повтора,  умолчания,  эллипсиса.Умение  видеть  в  тексте
языковые  способы  изображения  явления  и  выражения  отношения  автора  к  предмету
изображения.  Понимание  значения  лексических,  фонетических,  словообразовательных,
грамматических средств языка в произведениях словесности. Выразительное чтение текстов
различной эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов выражения
мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях.
Словесные средства выражения комического.
    Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид авторской
оценки  изображаемого.Юмор  и  сатира,  их  сходство  и  различие.  Роль  смеха.Языковые
средства  создания  комического  эффекта.  Своеобразие  речи  героев  в  юмористическом  и
сатирическом  произведении,  использование  «говорящих»  имен  и  фамилий,  парадокса,
каламбура,  остроумия.Малые  жанры  комического:  афоризм  и  эпиграмма.Понимание
сущности  комического,  развитие  чувства  юмора.  Умение  видеть  авторский  идеал  в  са -
тирическом  и  юмористическом  произведениях.  Выразительное  чтение  и  рассказывание
сатирических  и  юмористических  произведений.  Использование  языковых  средств
комического изображения в собственных сочинениях.

Качество текста и художественность произведения.
    Текст и его признаки. Тема и идея текста.  Основные требования к художественному и
нехудожественному  тексту:  правильность,  точность,  последовательность,  соответствие
стиля  цели  высказывания.  Высказывание  как  выражение  мысли.  Художественность
произведения.  Особая  роль  языка  в  художественном  произведении.  Выбор  необходимых
языковых средств, соответствие стилистической окраски высказывания его цели. Богатство
лексики  и  емкость  слова  в   художественном   произведении.  Стройность  композиции,
последовательность  изложения,  соразмерность  частей.  Выражение  авторской
индивидуальности,  оригинального  взгляда  на  мир.  Открытие  нового.Великие
художественные произведения. Развитие «чувства стиля». Умение оценить ка чество текста:
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его  правильность,  точность,  стройность  композиции,  соответствие  стиля  цели
высказывания.  Различение  удачных  и  неудачных  выражений.  Редактирование  и
совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, его досто-
инства  и  недостатки.  Создание  собственного  высказывания,  отвечающего  требованиям  к
тексту.

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора
в эпическом произведении.
    Своеобразие  языка  эпического  произведения.  Значение  и  особенности  употребления
повествования,  описания,  рассуждения,  диалога  и  монолога  в  эпическом  произведении.
Прямая  речь  в  диалоге,  включенном  в  повествование,  и  несобственно-прямая   речь   в
монологе.  Понятия:  образ  героя,  литературный  герой,  характер,  типический  герой.
Литературный  герой,  изображенный  средствами  языка,  как  способ  воплощения  мыслей
автора  о  человеке  и  мире.Сюжет  и  композиция  эпического  произведения,  созданные
средствами  языка,  как  способ  выражения  авторской  идеи.Автор  и  рассказчик.
Разновидности авторского повествования: повествование от лица «всеведущего автора», от
лица  рассказчика  —  участника  или  свидетеля  событий.  Сказ.  Умение  понять  авторскую
мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом произведении. Умение различать
героя,  рассказчика  и  автора,  увидеть  разные  виды   авторского  повествования  и  способы
передачи  речи  героя.  Создание  собственного   произведения.  Сочинение-рассуждение  об
идейно-художественном своеобразии эпического произведения.
 
  Языковые средства изображения жизни и выражения  точки зрения автора
в лирическом произведении.
    Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и
чувства  автора  в  лирическом  произведении.Семантика  слова  в  лирике.  Сверхзначение
слова.Ритм  как  способ  сопоставления  и  противопоставления  слов,  словосочетаний,
предложений  для  выражения  мысли  и  чувства  автора.  Значение  соотношения  ритма  и
синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах.
    Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма
в  лирическом  произведении.  Звукопись.Стихотворные  забавы:  палиндром,  акростих,  фи-
гурные стихи, монорим. Понимание значения средств языкового выражения содержания при
чтении лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие
образа-переживания  в  лирическом  произведении.  Создание  стихов,  использование  в  них
различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения.
 
 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора
в драматическом произведении.
    Своеобразие  языка  драматического  произведения.  Значение  диалога  и  монолога  как
главках средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом
произведение.  Отличие  этих  форм  словесного  выражения  содержания  в  дра матическом
произведении  от  их  употребления  в  эпическом  и  лирическом  произведениях.Выражение
отношения автора к изображаемому в выборе жанра.
    Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ выражения авторской
позиции.  Значение  сюжета  и  конфликта  для  выражения  авторской  позиции.Значение
композиции  драматического  произведения,  роль  диалога  и  авторских  ремарок,
художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.Понимание значения
средств  словесного  выражения  содержания  драматического  произведения.  Умение  понять
идею  драматического  произведения  и  передать  ее  в  чтении  по  ролям  и  в  режиссерском
решении  сцены.  Создание  собственного  драматического  произведения  с  использованием
различных способов выражения  идеи.  Сочинение-рассуждение  об идейно-художественном
своеобразии драматического произведения.

Взаимосвязи произведений словесности.
    Взаимовлияние  произведений  словесности  -  закон  ее  развития.  Взаимосвязи
произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета,
композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.
    Воздействие  Библии  на  русскую  литературу.  Черты  влияния  Библии  в  летописи,
произведениях  древней  русской  литературы,  словесности  нового  времени.
Мифологические  образы  в  русской  литературе.  Значение  использования  мифологических
образов.Влияние  народной  словесности  на  литературу.  Использование  жанров  народной
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словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения
современных автору проблем.  Использование стиля  народной поэзии.  Понимание  идейно-
художественного  смысла  использования  традиций  духовной  литературы,  мифологии,
фольклора.  Умение видеть  авторскую позицию в произведениях,  в  которых используются
идеи,  образы,  стиль  произведений  прошлого.  Создание  собственных  произведений  с
использованием традиций.

Средства художественной изобразительности.
     Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика
различных  средств  языка.  Употребление  их  в  разговорном  языке  и  в  художественном
произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной
изобразительности.Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя.Сравнение и параллелизм,
развернутое сравнение, их роль в произведении.
    Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.Аллегория  и  символ. Употребление в
произведении этих средств художественной изобразительности.     Гипербола.  Гипербола  в
разговорном  языке,   в  диалогах  пьесы,  в  эпическом  и  лирическом    произведениях.
Значение гиперболы.Парадокс и алогизм, их роль в произведении.Гротеск и его значение в
произведении.  Различная  эмоциональная  окраска  гротеска.Бурлеск   как   жанр   и   как
изобразительное  средство  языка.    «Макароническая» речь. Значение употребления этого
средства  в  произведении словесности.Этимологизация и внутренняя  форма слова.  Ложная
этимология.  Игра  слов.Ассоциативность.  Явные  и  скрытые  ассоциации.Квипрокво  как
изобразительное  средство  языка  и  как  способ  построения  сюжета.Понимание  идейно-
художественного  значения  средств  художественной  изобразительности.  Умение  выразить
понимание  идеи  произведения,  в  котором  употреблены  средства  художественной
изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем. Использование средств
художественной  изобразительности  языка  в  собственных  устных  и  письменных
высказываниях.

Жизненный факт и поэтическое слово.
     Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания
на объект и субъект.Предмет изображения, тема и идея произведения.
    Претворение  жизненных  впечатлений  в  явление  искусства  слова.  Прототип  и
литературный герой.
    Способы  выражения  точки  зрения  автора  в  эпическом  и  лирическом  произведении.
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение.
  Понимание  поэтического  значения  словесного  выражения.  Умение  определить  тему  и
идею  произведения,  исходя  из  внимания  к  поэтическому  слову.  Сопоставление
документальных  сведений  о  реальных  событиях  и  лицах  с  их  изображением  в  художе-
ственном  произведении  с  целью  понимания  специфики  искусства  слова.  Сопоставление
изображения  реального факта  в  произведениях разных родов и  жанров,  разных авторов с
целью  понимания  точки  зрения  автора.  Развитие  умения  воспринимать  художественную
правду в произведениях, написанных  как  в  правдоподобной, так  и  в  условной  манере.
Создание  произведения, основанного  на  личных  произведениях.

Историческая жизнь поэтического слова.
    Принципы  изображения  действительности  и  поэтическое  слово.Изображение
действительности  и  поэтическое  слово  в  древнерусской  литературе.  Принципы  отбора
явлений  жизни,  их  изображения  и  оценки.  Значение  этикета  и  канона.  Старославянский,
древнерусский  и  церковнославянский  языки.  Своеобразие  средств  художественной
изобразительности.Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII
века. Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение
в произведениях поэта.  Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р.  Держа-
вина.
  Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и
романтизма.  Поэтические  открытия  В.  А.  Жуковского.  Романтический  стиль  А.  С.
Пушкина.Изображение  действительности  в  искусстве  реализма.  Поэтическое  слово  в
реалистическом  произведении:  эпическом,  лирическом,  лиро-эпическом.  Субъект  речи.
Полифония.Авторская  индивидуальность.  Проявление  художественной  одаренности,
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как
единство  всех  элементов  художественной  формы  произведений,  своеобразие  творчества
писателя.Чтение  произведений  древнерусской  литературы  и  произведений  литературы
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XVIII и  XIX вв.  Умение  видеть  и  передать  в  выразительном  чтении  художественные
достоинства   произведений   прошлого,  исходя  из  понимания  своеобразия  языка  этих
произведений.  Сочинение-рассуждение,  посвященное  раскрытию  своеобразия  стиля
произведения,  а  также  сопоставлению  произведений.  Определение  авторской  позиции  в
произведении. Понимание способов выражения авторской позиции в произведениях разных
эпох и литературных направлений, разных родов и жанров словесности.

Произведение словесности.
Произведение искусства слова как единство художественного   содержания и его 
словесного выражения.
    Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал.
    Художественный  образ.  Различные  виды  художественного  образа.  Свойства
художественного  образа:  наличие  «внутренней формы» и  авторской  эстетической оценки,
результат  творчества.Художественная  действительность:  объективное  и  субъективное
начала в ней.  Художественное содержание.  Словесная форма выражения художественного
содержания.  «Приращение  смысла»  слова.  Отбор  и  организация  словесного  материала.
Общая  образность  языка  в  произведении.  Эстетическая  функция  языка.  Художественное
время  и  художественное  пространство  (хронотоп)  как  один  из  видов  художественного
образа.  Хронотоп  в  произведениях  разных  родов  словесности  как  средство  выражения
художественного содержания.
    Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания.
Своеобразие  изображения  человека  в  эпическом,  лирическом  и  драматическом
произведениях.
    Восприятие произведения словесности как целостного явления, как формы эстетического
освоения  действительности.  Понимание  художественного  содержания,  выраженного  в
словесной  форме  произведения.  Понимание  значения  художественного  образа:   героя
произведения,   художественного   пространства и художественного времени. Умение при
чтении произведения идти от слова к идее, воспринять личностный смысл произведения и
передать  его  в  выразительном чтении,  пересказе,  в  сочинении  о  произведении.  Создание
собственного  произведения  по  жизненным  впечатлениям.  Сочинение,  посвященное
целостному анализу произведения.

Произведение словесности в истории культуры.
    Взаимосвязь  разных  национальных  культур.  Значение  перевода  произведения
словесности  на  другой  язык.  Индивидуальность  переводчика.  Развитие  словесности.
Традиции  и  новаторство,  использование  традиций  в  произведениях  словесности.  Пародия
как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и мотивам, новая жизнь
типических героев, созданных в прошедшую эпоху. Роль словесности в развитии общества
и в жизни личности.  Значение художественной словесности для развития языка.  Значение
произведения  словесности  для  его  времени.  Познание  мира  средствами  искусства  слова.
Нравственные  проблемы  в  произведениях  словесности.  Очеловечивание  мира.  Главное
назначение  искусства  —  помочь  совершенствованию  мира  и  человека.  Понимание
эстетической  природы  искусства  слова.  Выявление  личностного  смысла  произведений
словесности,  умение  передать  его  в  выразительном  чтении  произведения,  в  устных  и
письменных рассуждениях о  нем.  Умение  видеть  главное  значение  произведений русской
словесности. Использование «вечных» образов, жанров и стилей произведений прошлого в
собственном творчестве.
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного
общего образования.
Пояснительная записка 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  МБОУ  гимназии  №  7  на
уровне  основного  общего  образования  строится   на  основе  базовых  национальных
ценностей  российского  общества,  таких  как  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии
России,  искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  развитие  и  воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального
  опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности

данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей

профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования; 

 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает:
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной

среды  развития  обучающихся,  включающего  урочную,  внеурочную  и  общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и
принятых  в  обществе  правилах  и  нормах  поведения  в  интересах  человека,  семьи,
общества  и государства,  российского общества,  учитывающего историко-культурную и
этническую  специфику  региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей); 

 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,  своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской
гражданской идентичности; 
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 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки,  самоуважения, конструктивных
способов самореализации; 

 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  традициям
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие  в  детско-
юношеских  организациях  и  движениях,  спортивных  секциях,  творческих  клубах  и
объединениях  по  интересам,  сетевых  сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой
работе,  в  ученическом  самоуправлении,  военно-патриотических  объединениях,  в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и

социальных потребностей их семей; 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению

профессии; 
 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и
способностям обучающихся; 

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему  работы  педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;
сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  профессиональными   образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования,  центрами
профориентационной  работы,  совместную  деятельность  с  родителями,  (законными
представителями); 

 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных
профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и  международного
спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и
развитие  консультационной  помощи в их профессиональной ориентации,  включающей
диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала
обучающихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения
образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом,  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на
основе осознания собственных возможностей; 
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 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на
основе навыков личной гигиены; 

 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения. 

2.3.1. Цель и задачи МБОУ гимназии № 7  воспитания и социализации
учащихся.

Срок реализации программы 2015 – 2020 годы. 
Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование

нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей
социальной  среды  развития  учащихся.  Он  включает  воспитательную,  учебную,
внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, основан на системе духовных
идеалов  многонационального  народа  России,  базовых  национальных  ценностей,
традиционных моральных норм и  реализуется  в  совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития
как  интеллектуального,  так  и  развития  в  социальной  сфере.  Основными  понятиями,
которые должны закладывать  в  этом возрасте,  является  рациональность,  разумность  и
реалистичность действий, взглядов.

Цель программы воспитания и социализации учащихся: 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.

Для  достижения  поставленной  цели  воспитания  и  социализации  учащихся
решаются следующие задачи:

В области формирования личностной культуры:
 формирование  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  духовных  отечественных
традициях;

 формирование  способности  формулировать  собственные  нравственные
обстоятельства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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 формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  -  ориентированной  и
общественно полезной деятельности;

 формирование  морали  –  осознанной  обучающимися  необходимости  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными
представлениями о добре и зле;

 усвоение  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций
народов России;

 укрепление  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного
оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  способности  открыто  выражать,  и  аргументировано  отстаивать  свою

нравственно оправданную позицию;
 развитие  способности  к самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата;
 формирование  творческого  отношения  к  учебе,  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,  формирования  умения

противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни;

 формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни.

В области формирования 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, чувство 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 в решении личностно и социально значимых
проблем;

 формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,
представлении об общественных приоритетах и ценностях;

 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;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей;
 формирование культуры межэтнического общения.

В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представления о значении семьи для устойчивого и успешного развития

человека;
 укрепление  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного  заботливого

отношения к старшим и младшим;
 усвоение  таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни  как  любовь,  забота  о

любимом человеке;
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 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. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся.

Основные направления программы воспитания и социализации учащихся:
 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,  духовный  мир
человека,  самовыражение личности в творчестве и искусстве,  эстетическое развитие
личности).

А также:
 формирование познавательного интереса к различным областям знаний;
 формирование потребности к достижению успехов и самоутверждению в различных

видах деятельности (спорт, художественное творчество, интеллектуальное творчество,
трудовая  деятельность,  общественная  деятельность  и  другие.)  через  познание  Я  -
концепции  и  педагогической  технологии  Ухтомского  –  Селевко
«Самосовершенствование личности»;

 переориентация учащихся с детских норм поведения на взрослые;
 формирование  навыка  культуры  цивилизованного  общения  и  норм  социального

поведения;
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 формирование коллектива, способного к совместным действиям и совместному время
провождению.

Основными идеями программы являются:
1. Идея развития:
развитие  ученика,  его  творческой  индивидуальности  в  учебно-воспитательном

процессе;
развитие личности учащихся;
развитие педагогической системы школы в целом.
2. Идея творчества:

 создание  атмосферы,  стимулирующей  всех  субъектов  образовательного  процесса  к
творчеству;

 творчество  пронизывает  всю  жизнедеятельность  участников  образовательного
пространства.

3. Идея сотрудничества:
 партнерские отношения субъектов воспитательной системы;
 совместная деятельность детей и взрослых.

4. Идея толерантности:
 развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи;
 развитие  социальной  восприимчивости  учащихся,  доверия,  способности  к  эмпатии,

сочувствию;
 обучение конструктивным способам выхода из конфликтов.

В совокупности все эти идеи направлены на формирование социально активной,
физически  здоровой,  толерантной,  творческой  и  трудолюбивой  личности,  способной
адаптироваться  в  условиях  постоянно  меняющегося  мира,  путем  создания  оптимально
благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса.

Качества личности, нуждающиеся в развитии в этом возрасте:
Познавательный потенциал:

 любознательность;
 изобретательство;
 инициатива;
 пытливость ума;
 желание творчества;
 стремление к прекрасному.

Нравственный потенциал:
 прилежание;
 упорство и аккуратность;
 искренность и правдивость;
 внимательность;
 наблюдательность;
 готовность помочь;
 сопереживание;
 доброта;
 великодушие;
 желание разделить боль и радость другого человека;
 чуткость;
 почтительное уважение к старшим;
 любовь к родителям.

Физический потенциал:
 интерес к подвижным играм;
 интерес к занятиям спортом;
 желание стать сильным, ловким;
 мотивация занятий спортом;
 стремление к спортивным достижениям;
 трудолюбие в спортивных занятиях;

267



 поиск своего спортивного кумира.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся).

Принцип  общественной  направленности.  Школа  не  может  являться
самостоятельным  механизмом,  изолированным  от  общества.  Деятельность  педагога
должна соответствовать  задачам воспитания подрастающего поколения  в  интеграции с
государственной  стратегией  воспитания  и  направлена  на  формирование  социально
необходимого типа личности. 

Принцип гуманистической направленности – уважительное отношение к ребенку, к
его  мнению,  позиции;  соблюдение  прав  и  свобод  школьников;  ненасильственного
формирования требуемых качеств.

Принцип природосообразности и учета возрастных особенностей – осуществление
процесса  воспитания  в  соответствии  с  потребностями  ребенка,  его  возрастом,
особенностями психики и физиологии;

Принцип ориентации на ценностное отношение - постоянство профессионального
внимания педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах
и интонационной окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям:
человеку, природе, обществу, труду, познанию и ценностным основам жизни, достойной
человека, - добру, истине, красоте.

Принцип субъектности - максимальное содействие развитию способности ребенка
осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать
свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы,
оценивать  себя  как  носителя  знаний,  отношений,  а  также  свой  выбор,  производимый
ежечасно.

Принцип  социального  взаимодействия  –  придать  воспитанию  диалогический
характер;  способствовать  сотрудничеству  всех  участников  воспитательного  процесса;
создание условий для профессионального самоопределения школьников,  формирования
навыков общения в социуме.

Принцип  систематичности,  последовательности  и  непрерывности  -  соблюдение
преемственности  в  приобретении  и  закреплении  знаний,  умений  и  навыков;  опора  на
жизненный  опыт  детей;  формированию  основ  научного  мировоззрения,  высоких
моральных качеств, навыков и привычек поведения.

Принцип  сотрудничества  -  воспитание  взаимной  ответственности  участников
педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления
трудностей; развитие потребности школьников в соучастии и содействии. 

Принцип  успешности  -  в  процессе  коллективной  творческой  деятельности
развиваются  индивидуальные  особенности  учащихся,  ребенок  выявляет  свои
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в
разных  видах  деятельности  способствует  формированию  позитивной  Я  -  концепции
личности учащегося, стимулируется стремление ребенка к самосовершенствованию.

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих подходов
в процессе воспитания:

Личностно – ориентированный подход – учет личностных качеств, характеристик и
возможностей  каждого  ребенка;  видение,  принятие  личности  школьника;  создание
условий для  разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

Деятельностный подход — с помощью игровой, трудовой, творческой и  досуговой
деятельности  дети  овладевают  определенными  способами  и  моделями  поведения  в
процессе общения и взаимодействия, соответствующего общечеловеческим ценностям и
нормам. 

Компетентностный  подход  -  формирование  у  учащихся  компетенций,
обеспечивающих им возможность успешной социализации;  учащиеся должны обладать
качествами,  способствующими  выполнению  ими  в  будущем  многообразных  видов
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социально-профессиональной  деятельности,  что  обуславливают  формирование
компетентной личности в современном мире.

Комплексный подход - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно
более разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие актуальных
качеств личности ребенка в различных направлениях.

Особенностями  организации  содержания  воспитания  и  социализации  учащихся
является  создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через
систему  работы  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с
базовыми  предприятиями,  профессиональными  образовательными  организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями  (законными
представителями).

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является 
социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности;
социально-педагогическое  и  социально-культурное  сопровождение  процесса

культурно  -  нравственного  постижения  подростком  Родины,  духовного  и  культурного
наследия и достояния родного народа, народов России и всего человечества.

Задачи:
 создание  комфортной  обстановки,  благоприятных  условий  для  социализации  и

успешного  развития  индивидуальных  способностей  каждого  ученика  с  учётом
интересов и имеющегося жизненного опыта;

 развитие  духовно-нравственной  личности,  разумно  сочетающей  личные  интересы с
общественными;

 формирование  толерантности,  подготовка  учащихся  к  бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми;

 воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,  чувства
любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине,  традициям,  обычаям
своего народа;

 укрепление здоровья школьников, формирование отношения к своему здоровью как к
ценности.

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
подростками возраста и своевременной социализацией,  между их внутренним миром и
внешним  –  с  его  нормами,  требованиями  и  вызовами,  о  которых  они  имеют  весьма
неясное представление.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
1 направление:  воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам,

свободам и обязанностям человека «Я - гражданин».
Цель:  воспитание  способности  делать  свой  жизненный  выбор  и  нести  за  него

ответственность;  отстаивать  свои интересы,  своей семьи,  трудового коллектива,  своего
народа,  государства;  уважительного  отношения  к  народам  мира,  человечеству,
представителям  других  национальностей,  к  своей  национальности,  ее  культуре,  языку,
традициям  и  обычаям;  признание  ценности  независимости  и  суверенности  своего
государства и других государств.

Задачи воспитания:
 формировать  у  учащихся  правовую  культуру,  свободно  и  ответственно

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом;
 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
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 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;

 формировать  гордость  за  отечественную  историю,  народных  героев,  сохранять
историческую память поколений в памяти потомков;

 воспитывать  уважение  к  национальной  культуре,  своему  народу,  своему  языку,
традициям и обычаям своей страны;

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными поступками людей.

Виды деятельности:
 изучение  учащимися  правовых  норм  государства,  законов  и  формирование

ответственного к ним отношения;
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование

умений и навыков правового поведения;
 сотрудничество  с  правовыми  организациями  в  целях  правового  просвещения

учащихся;
 формирование  способности  руководствоваться  в  ситуациях  нравственно-правового

выбора мотивами долга, совести, справедливости;
 изучение  биографий  выдающихся  граждан  своей  страны  -  патриотов  и  борцов  за

Отечество;
 развитие  патриотических  чувств  учащихся  через  организацию  проведение

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах;
 организация  встреч  с  представителями  общества  -  истинными  гражданами  и

патриотами своей страны;
 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине,

гимназии, городу, в котором ученик растет;
 посещение  мест,  связанных  с  памятью  поколений,  формирование  культуры

проявления патриотизма и гражданской позиции;
 демонстрация примеров проявления молодежью, гимназистами гражданской позиции

и мужества, патриотизма;
 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм;
 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию

патриотизма и гражданской позиции учащихся;
 формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма.

Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами

войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы;
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
 интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям);
 участие  в  конкурсах  и  концертах,  посвященных  правовой  и  патриотической

тематике;
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме.
 мероприятия по программам месячников правовых знаний, декады истории и права,

предметным неделям;
 мероприятия  месячника,  военно  –  патриотической  работы:  благотворительные

акции «Бескозырка», ко дню пожилого человека, «Посылка солдату», « Исторический
десант», « Открытка ветеранам» и др.;

 шефство  над  ветеранами  войны  и  труда  (встречи  с  ветеранами.  Чествование
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов локальных воин);

 интерактивные игры;
 встречи с интересными людьми, ветеранами;
 экскурсии на предприятиях города;
 конкурсы чтецов, сочинений, рисунков.
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 Коллективные проектные работы 
Мониторинг:  портфолио  (личные  и  классные   достижения),  периодические

открытые  совместные  обсуждения,  опросы  (обе  группы  участников:  подростки  и
взрослые  (учителя,  родители)  происходящих  перемен  (их  глубины,  характера,
индивидуального  и  общественного  значения  и  т.п.)  следует  рассматривать  как
важнейший элемент рефлексии программной деятельности.
2  направление:  воспитание  нравственных  чувств,  убеждений  и  этического  сознания
«Ученик и его нравственность».

Цель:  воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных
решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.

Задачи воспитания:
 создавать  условия  для  проявления  учащимися  нравственных  знаний,  умений  и

совершения нравственно оправданных поступков;
 знакомить  учащихся  с  нравственными  законами  и  поступками  предыдущих

поколений;
 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков;
 создавать  ситуации  практического  применения  нравственных  знаний  в  реальной

жизни;
 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в

себе желания к проявлению безнравственных поступков;
 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.

Виды деятельности:
 изучение  нравственной  воспитанности  учащихся  школы,  определение  возможных

путей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и
формами воспитательного воздействия;

 изучение  нравственного  климата  в  семьях  учащихся  и  классных  коллективах,
консультирование родителей, классных руководителей по изученной проблеме;

 разностороннее  развитие  нравственного  мышления  учащихся,  привлечение
возможностей  социума  для  формирования  нравственной  культуры  учащихся,
ответственности за свои поступки;

 учет  возрастных  особенностей  в  организации  деятельности  учащихся  по  данному
направлению;

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении
своих нравственных качеств;

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки.
 работа над коллективными проектами 

Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 тренинги нравственного самосовершенствования;
 просмотр кино, передач с последующим обсуждением;
 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, края, города;
 дискуссии по нравственной тематике;
 поисковая и проектная  работа;
 шефская работа;
 изучение нравственного наследия
 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы;
 защита коллективных творческих дел .
Мониторинг:  портфолио  (личные  и  коллективные  достижения),  периодические
открытые  совместные  обсуждения,  опросы  (обе  группы  участников:  подростки  и
взрослые  (учителя,  родители)  происходящих  перемен  (их  глубины,  характера,
индивидуального  и  общественного  значения  и  т.п.)  следует  рассматривать  как
важнейший элемент рефлексии программной деятельности.
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3  направление:  воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

Цель:  создание условий для осуществления практической деятельности учащихся,
направленной  на  приобретение  социальных  навыков  через  усвоение  ценностного
отношения к результатам человеческого труда, составляющим всю среду обитания,  все
достижения науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные
прорывы в понимании сущности человека и человечества.

Задачи воспитания:
 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении в

общественно оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в систему
социальных отношений;

 организовать общественно - полезную социальную деятельность;
 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно -

полезной деятельности;
 формировать гуманистическое отношение к миру;
 знакомить учащихся лицея с интеллектуальными достижениями различных людей;
 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;
 поощрять  инициативу  и  стремление  учащихся  к  интеллектуальному

самосовершенствованию;
 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее

и за  его  пределами;  усвоение  ценностного  отношения  к  результатам человеческого
труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники
и технологии;

 разъяснять  учащимся  необходимость  разумного  сочетания  интеллектуальной  и
физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии;

 создавать  возможности для приобретения опыта собственного  участия  в  различных
коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеурочных
проектов;

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности,  незавершенности дела,  к
небрежному  отношению  к  результатам  человеческого  труда  независимо  от  того,  в
какую историческую эпоху этот труд был совершён;

 воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку;
 способность  к  признательному  восхищению  теми,  кто  занимается  творчеством  –

изобретательством,  творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и
других видов искусства и пр.;

 поощрять  и  поддерживать  самообразование  посредством  Интернета,  занятий  в
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.

Содержание воспитательной работы:
 изучение интеллектуальных возможностей учащихся гимназии и динамики изменения

интеллектуальных достижений;
 формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы;
 развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности;
 потребности в развитии собственного интеллекта;
 развитие  творческой  инициативы  и  активности,  учащихся  в  интеллектуальной

деятельности;
 создание  атмосферы  творчества,  проявления  самостоятельности'  учащихся  в

подготовке воспитательных мероприятий;
 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении;
 всемерная  поддержка  проявления  таланта  и  незаурядности  мышления  (в  рамках

программы «Одаренные дети»);
 приобщение  к  социально  -  значимой  деятельности  через  участие  в  волонтерских

движениях различной направленности
Формы внеклассной работы:
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 предметные олимпиады, дистанционные олимпиады, викторины, конкурсы;
 интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе;
 интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции;
 творческие объединения по интересам в классе и в школе;
 студии для развития учащихся школы;
 творческие конкурсы: на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, на

лучшую  поздравительную  открытку  ветеранам  войны  и  труда,  победителям
различных олимпиад, конференций, конкурсов;

 создание  в  классах  команд  и  проведение  в  масштабах  школы  состязаний
интеллектуалов («Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН между командами в
параллели, между различными параллелями);

 состязания изящной словесности;
 интеллектуальные викторины;
 предметные вечера;
 литературно-музыкальные  гостиные;
 читательские конференции;
 экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок;
 встречи с талантливыми людьми  в рамках проекта «Выпускники гимназии»
  часы общения и беседы, обсуждение газетных статей и журналов и т.д.

4  направление:  воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни

Цель: способствовать созданию условий для формирования ценности «жизнь» - во
всех её проявлениях через устойчивое развитие общества в гармонии с природой.

Задачи:
 осознание  возникшего  кризиса  в  отношениях  человека  и  природы  как  одной  из

актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в
каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное
участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный
опыт природоохранительной деятельности;

 осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы;
 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие
 художественно-эстетического  восприятия  явлений  природы,  животного  и

растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не
нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы.

Виды деятельности и формы занятий:
 развитие  и  углубление  опыта  непосредственного  эмоционально-чувственного

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и
его ближних окрестностях;

 сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных подходов к
выстраиванию этих отношений (европейский, японский опыт);

 на  этом  фоне  –  проведение  исследований  творчества  поэтов-лириков  и  поэтов  -
философов,  а  также  писателей  и  художников-пейзажистов  и  анималистов,
пейзажных  и  садовых  архитекторов  (как  отечественных,  так  и  зарубежных),
раскрывающих общность мира природы и мира человека;

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; в этом же
отношении  могут  оказаться  полезными  и  другие  богато  иллюстрированные  и
снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие
проблематику ценностного отношения к природе;

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка
птиц  и  т.  д.),  в  деятельности  школьных  экологических  центров,  лесничеств,
экологических патрулей;
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 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе экспедиций

экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);
 осмысление  «темы  природы»  в  своем  собственном  творчестве  (стихосложении,

рисовании, прикладных видах искусства;
 фотографическая  фиксация  в  городе  и/или  в  его  ближних  окрестностях  видов,

представляющих  с  точки  зрения  участников  этого  поиска,  особую  эстетическую
ценность;  подготовка  на  основе  серии  подобных  фотографий  презентации
«Незамеченная красота».

Мониторинг программы:
 периодические  открытые совместные обсуждения  и  опросы происходящих перемен

(их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.);
 оценочные  суждения,  зафиксированные  в  виде  персональных  характеристик,  в

качестве  личных  достижений  для  пополнения  своего  портфолио,  в  виде
благодарностей,  вынесенных не от имени администрации,  а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества»;

 анкетирование.
5 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Цель: способствовать развитию у учащихся чувства прекрасного и желания быть

творческой личностью.
Задачи:

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его
разрушительных  возможностях;  о  своеобразии  критериев  человеческой  красоты  у
разных  народов  и  в  разные  исторические  эпохи;  представления  об  эволюции  этих
представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;

 продолжение  формирования  чувства  прекрасного;  практическое  развитие  умения
видеть красоту природы, труда и творчества;

 развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное
введение подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д.
искусства, включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного
искусства;

 освоение  основ  художественного  наследия  родной,  русской  и  иных  важнейших
культурно-художественных  и  религиозно-художественных  традиций:  японской,
китайской, индийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др.

 поощрение  и  поддержка  собственных  занятий  подростков  художественным
творчеством в различных областях  (включая моду,  дизайн  собственного  жилища и
территории дома и школы и др.).

Виды деятельности и формы занятий.
 «использование»  родного  и  его  окрестностей  в  качестве  своеобразной

«образовательной  программы»  по  истории  культуры  народа,  создавшего  этот
социально-природный  феномен;  осмысление  и  письменная  фиксация  результатов
такого  наблюдения-исследования  -  интереснейший  и  очень  полезный  в  духовно-
нравственном отношении опыт;

 устройство  подростками  публичных  лекций  (с  приглашением  родителей,  местных
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;

 организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и
парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и
оформлением в  виде презентаций,  эссе  и  других  форм долговременного хранения  и
использования;

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства),
где  происходит  творческое  общение  подростков  и  заинтересованных  взрослых,
звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия,
рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.;
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 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными
мастерами  прикладного  искусства,  наблюдение  за  их  работой  и  последующее
обсуждение;

 поддержка  подростковой  творческой  деятельности  посредством  вынесения  ее  в
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально;

 конкурс на украшение класса, школы.
6 направление: воспитание социальной ответственности и компетентности.
Цель: создавать условия способствующие воспитанию социальной ответственности

и компетентности школьников.
Задачи:

 формирование российской гражданской идентичности;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими

и младшими;
 формирование первичных навыков успешной социализации;
 формирование у подростков социальных компетенций;
 укрепление доверия к другим людям, у государству;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

П  рограмма  социализации  обучающихся  на  основе  педагогической  технологии  
Ухтомского – Селевко «Самосовершенствования личности».

Цель:  обогащение  и  совершенствование  человеческой  сущности  учащихся  5-х
классов через поддержку их собственных усилий с целью приобретения ими жизненного
опыта и умения связать этот опыт с жизненными ценностями социума.

Задачи программы:
 создать условия для успешной социализации учащихся в классе, школе, внешкольном

пространстве;
 формировать знания о нормах и правилах поведения в обществе,  социальных ролях

человека;
 согласовывать  свои  потребности  с  возможностями  их  реализации  в  наличной

социальной среде;
 формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,  конструктивные  способы

самореализации;
 создавать атмосферу психологического комфорта и поддержка каждого ученика;
 воспитывать  у  детей  понимание  сознательной  дисциплины,  культуры  поведения,

ответственности и исполнительности;
 формировать правосознание и гражданскую ответственность;
 педагогически побудить к самопознанию, формировать мотивы самопознания;
 ознакомить  с  понятиями:  личность,  индивидуальность,  развитие,  самопознание,

самосознание, самосовершенствование;
 выявить интересы, склонности и способности подростка;
 сформировать правильное, адекватное отношение к себе, самооценку;
 подвести к осознанию необходимости и постановке целей самосовершенствования;
 учащиеся должны составить индивидуальную карту самодиагностики.
 создавать атмосферу психологического комфорта и поддержка каждого ученика;
 воспитывать  у  детей  понимание  сознательной  дисциплины,  культуры  поведения,

ответственности и исполнительности;
 формировать правосознание и гражданскую ответственность;
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 педагогически побудить к самопознанию, формировать мотивы самопознания;
 ознакомить  с  понятиями:  личность,  индивидуальность,  развитие,  самопознание,

самосознание, самосовершенствование;
 выявить интересы, склонности и способности подростка;
 сформировать правильное, адекватное отношение к себе, самооценку;
 подвести к осознанию необходимости и постановке целей самосовершенствования;
 учащиеся должны составить индивидуальную карту самодиагностики.

Направление  программы:  создание  режима  максимального  благоприятствования
процессам позитивной социализации подростков.

Этапы организации работы:
1.  Анализ  широкого  социального  пространства  (города)  и  социально-

психологического, существующего в гимназии.
2. Анализ психологического, социального, культурного «фона» внутри гимназии,

степени  и  способов  влияния  внешних  факторов  на  главных  субъектов  процесса
социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения сильных и слабых
сторон, характера их взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д.

3. Социальное проектирование как условие формирования личностных результатов
образования.

Ожидаемые результаты:
 повышение  социальной  активности  учащихся,  их  готовности  принять  личное

практическое участие и внести реальный вклад в улучшение социальной ситуации в
местном сообществе;

 повышение уровня общей культуры учащихся;
 формирование  навыков  коллективной  работы  по  подготовке  и  реализации

собственными силами реального социально полезного дела;
 Воспитание гуманности учащихся;
 Понимание ценности человеческих прав;
 Понимание справедливости;
 Уважение человеческого достоинства;
 Способность к состраданию, терпению, доброжелательность;
 Бесконфликтное поведение;
 Самодисциплина;
 Выработка потребности к творческому и интеллектуальному росту;
 Уважение к людям любой профессии и любого материального достатка.

Данная  программа  включает  социальную  целевую  программу  «Профилактика
асоциального поведения обучающихся в образовательном учреждении» и корректируется
в течение года.

2 направление: программа профессиональной ориентации учащихся.
Цель:  создание  совокупности  условий,  обеспечивающих  профессиональную

ориентацию школьников на ступени основного общего образования.
Задачи программы:

 сформировать  у  учащихся  объективные  представления  о  себе,  как  субъекте
собственной  деятельности,  уверенность  в  своих  способностях  применительно  к
реализации себя в будущей профессии;

 Научить  учащихся:  способам  проектирования  и  реализации  индивидуальных
особенностей; способам работы с открытыми источниками информации о профессиях,
востребованных на рынке труда;

 обеспечить  возможность  «безопасной»  пробы  различных  профессиональных
ориентаций;

Планируемые результаты освоения программы профориентации.
Результатом  профессиональной  ориентации  при  получении  основного  общего

образования, является сформированность у школьника представлений о себе, как субъекте
собственной  деятельности,  понимание  собственных  индивидуальных  и  личностных
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особенностей, возможностей, потребностей. Разнообразие клубных пространств, в рамках
которых возможны первые профессиональные пробы.

3 Направление: «Ученик и его семья»
Цель: Осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:

 создать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания учащихся;

 позитивно  влиять  на  формирование  у  детей  и  родителей  позитивных  семейных
ценностей;

 преодолевать  негативные  тенденции  в  воспитании  учащихся  в  отдельных  семьях,
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать  систему  целенаправленной  воспитательной  работы  для  психолого-

педагогического  просвещения  родителей  и  совместного  проведения  досуга  детей  и
родителей.

Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и

родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик -
родитель»;

 удовлетворение  потребностей  родителей  в  консультативной  помощи  психолого-
социальной службы школы;

 разностороннее  просвещение  родителей  по  вопросам  психологии  и  педагогики,
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание  благоприятной  атмосферы  общения,  направленной  на  преодоление

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – родитель»;
 привлечение  родителей  к  активному  участию  в  жизни  школы  формированию

внутренней политики жизни школы;
 демонстрация  достижений  родителей  в  воспитании  детей,  положительного  опыта

семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.

Формы внеклассной работы:
 тематические классные часы;
 праздники семьи;
 тренинги,  профилактические  рейды  в  семьи  представителей  Попечительского

Совета гимназии;
 совместные праздники, походы, экспедиции;
 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;
 экскурсии, викторины, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
 спортивные состязания в рамках проекта «Семейный клуб выходного дня»;
 дни творчества, дни открытых дверей, педагогический форум и др.

Цель антикоррупционного воспитания в МБОУ гимназии № 7 - воспитывать 
ценностные установки и развивать способности, необходимые для формирования у 
молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.
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Ожидаемый результат - сформирования личность, которая наделена знаниями об
опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и 
безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями коррупции. 
Личность, которая способна и желает устранить коррупцию.

Задачи антикоррупционного воспитания:
 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и 
вредных последствиях этого явления;

 научиться распознавать коррупцию;
 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;
 сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 
нормами;

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям; 
 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за

действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, 
познавательной и культурной компетентности и т.п.);

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, 
передавать информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать 
проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, 
распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать 
творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя 
ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать
расхождения и конфликты; принимать участие в 

жизни гимназии, местной общественности, общества, при необходимости брать на 
себя роль лидера и т. д.

Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания   является 
формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции 
среда - социальные дисциплины: обществознание,   литература, история, и т.п. В связи с 
этим в учебно-методические комплекты по истории, обществознанию, литературе  5-11 
классов внесены учебные модули,  реализующие антикоррупционый компонент 
воспитания. Связь с упомянутыми предметами неминуемы и поэтому проблематика 
коррупции рассматривается с использованием понятий юридических, политических, 
исторических и  экономических наук.

В план воспитательной работы всех классных руководителей включить 
мероприятия данной тематики.

Пути формирования  антикоррупционного сознания школьников 
МБОУ гимназии № 7 .

 использование в качестве положительного примера  отсутствие случаев 
коррупционного поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и 
ГИА,  спортивных соревнований, олимпиад.

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 
преступного действия на уроках правоведения;

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе 
взаимодействия педагогов и учащихся;
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 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного 
мировоззрения.
Продвижение передового педагогического опыта по формированию у учащихся 

правильных ценностных и нравственных установок, противодействующих развитию 
коррупции.
        Работа по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется 
проводить на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей 
учащихся: 

Организация  воспитательной  работы с учащимися начальной школы  
Цель: Формирование положительного отношения к хранителям порядка, 

стремление стать хранителем порядка.
Формы работы:  Беседы-убеждения,  ролевые игры, конкурсы рисунков.

Организация  воспитательной работы с учащимися 5-7 классов  

Цель: Формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в
обществе.

Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие  
конкурсы рисунков. 

 Организация  воспитательной работы с учащимися 8-9 классов   
Цель: Формирование компетентности в решении жизненных задач по 

существующим нормам и правилам, на основании действующего законодательства.
Формы работы: Обучающие  практикумы, просмотр документальных фильмов.

 Организация  воспитательной работы с учащимися 10-11 классов 
Цель:  Формирование у учащихся  антикоррупционного  мировоззрения
Формы работы: уроки-диспуты,   дискуссии, встречи с работниками 

правоохранительных органов, конкурсы сочинений, анализ исторических документов и 
фактов.

Так в начальной школе, в предмете «Окружающий мир» Федеральным 
государственным стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено изучение 
ряда тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. 
Это такие темы, как:  

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели.

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура
общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах.

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми,

 сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.
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Формы проведения: классные часы в форме дискуссий и
ролевых игр, беседы, конкурсы, круглые столы.
Рекомендуемые темы: 
1. Быть честным. По законам справедливости.
2. Проблема «обходного» пути.
3. Откуда берутся запреты?
4. Быть представителем власти. Властные полномочия.
5. Когда все в твоих руках.
6. Что такое коррупция?  Как решить проблему коррупции?
7. Закон и необходимость его соблюдения.
8. Государство и человек: конфликт интересов.
9. Требования к человеку, обличенному властью.
10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с
организациями дополнительного образования.

Задача  гимназии  в  контексте  социальной деятельности  при получении основного
общего  образования -  дать  учащемуся  представление  об  общественных  ценностях  и
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных
отношений  с  различными  социальными  группами  и  людьми  с  разными  социальными
статусами.

Организация  социальной  деятельности  учащихся  направлена  на  достижение
социальных ожиданий подростков, связана с успешностью, признанием со стороны семьи
и  сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных
замыслов.  Обеспечивается  сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный этап включает:
 создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт

учащихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и  позитивные  образцы
поведения;

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных  отношений  учащихся,  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 учащихся;

 адаптацию процессов  стихийной социальной деятельности  учащихся  средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

 координацию  деятельности  агентов  социализации  учащихся —  сверстников,
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм,

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание  субъектного  характера  социализации  учащегося,  развития  его

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап включает:

 обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса
социализации учащихся;

 обеспечение  разнообразия  форм  педагогической  поддержки  социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного
изменения поведения;
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 создание  в  процессе  взаимодействия  с  учащимися  условий  для  социальной
деятельности  личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и
социологии, социальной и педагогической психологии;

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;

 обеспечение  возможности  социализации  учащихся  в  направлениях  адаптации  к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;

 определение  динамики  выполняемых  учащимися  социальных  ролей  для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

 использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования
личности учащегося;

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности учащегося, его социальной и гражданской позиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся 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
учащихся;

 усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

 формирование  у  учащегося  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 учащегося;

 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;

 владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в
положение другого человека.
Уровни  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности

образовательного  учреждения  с  предприятиями,  общественными  организациями,
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами

1. Персональный уровень.  
Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, коллективные проекты и
экспедиции развивать следующие способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;
 развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками;
 занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и

явлений окружающей жизни;
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 быть  толерантными,  эмпатически  настроенными  к  носителям  иных  культурных
традиций; публично выражать своё мнение.

2. Школьный уровень:
 развитие  и  поддержка  гуманистического  уклада  школьной  жизни  и  системы

школьного самоуправления;
 участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства;
 участие  в  подготовке  и  выпуске  печатных   и  электронных  школьных  газет

«Патриотический вестник», « Школьная жизнь»;
 участие в общешкольной деятельности («Посвящение в гимназисты», «Осенний бал»,

«Рыцарский турнир», мероприятия по защите творческих  проектов );
 участие  в  массовых  мероприятиях  (спортивные  соревнования,  предметные

олимпиады,  поздравления  ветеранов  и  пожилых  людей,  конкурс   литературных
композиций);

 участие  в  реализации  образовательной  программы  школы  (участие  в  школьном
театре,  участие  в  подготовке  публичных  презентаций  по  проектной  и
исследовательской деятельности)

3. Муниципальный уровень:
 участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, посвящённых

социальным проблемам родного города (акции « Новороссийск –читающий город »,
«Новороссийск  без граффити», и др.)

 система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной
позиции  учащихся  (формирование  портфолио,  презентация  результативности
деятельности учащихся на муниципальном, региональном, федеральном уровнях через
СМИ).

 повышение  показателей  эффективности  деятельности  гимназии  по  психолого-
педагогической поддержке социализации учащихся по различным критериям:
 степень развитости речевого общения подростков;
 способность к конструктивному и продуктивному сотрудничеству;
 толерантность и культуросообразность учащихся;
 включенность учащихся в процесс самообразования.

 Методика и инструментарий мониторинга этапов и уровней духовно-нравственного
развития,  воспитания  социализации  и  профессиональной  ориентации  учащихся
обучающихся:

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся по направлениям и формам
образовательной программы;

 отслеживание коллективного прогресса учащихся по направлениям и формам
образовательной программы.

Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и
социализации учащихся,  формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного  образа  жизни  учащихся:  -  персональная  включенность  подростков  в
реальную позитивную социальную и социокультурную практику, воспитание гуманности
учащихся, понимание ценности человеческих прав, понимание справедливости, уважение
человеческого достоинства, способность к состраданию, терпению, доброжелательность,
бесконфликтное  поведение,  самодисциплина,  выработка  потребности  к  творческому  и
интеллектуальному росту, уважение к людям любой профессии и любого материального
достатка.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
учащихся.

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,
создания  дополнительных  пространств  самореализации  учащихся  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  гимназии.  Основными  уровнями
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педагогической  поддержки  в  гимназии  являются:  персональный,  школьный,
муниципальный.

Педагогическая поддержка на персональном уровне включает в себя такие формы
деятельности  как:  индивидуальные  консультации  и  беседы  с  ребенком,  (родителями,
законными представителями) классным руководителем и педагогом – психологом.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  на  школьном уровне  в  ходе
познавательной деятельности, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода,
предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества  сотрудничество  со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается
как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых  коммуникативных
навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической  поддержки
социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на
поддержку  различных  форм  сотрудничества  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  средствами  общественной
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления
позволяют  формировать  у  обучающихся  социальные  навыки  и  компетентности,
помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная  деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких
социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника
общественных процессов.

Педагогическая  поддержка  социализации  учащихся  в  рамках  школьного
самоуправления,  осуществляемая  гимназией  на  основе  осознанного  выбора  учащимся
направлений, форм и видов деятельности через включение в общественно значимые дела,
социальные  и  культурные  практики.  Организация  и  проведение  таких  практик  могут
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными
представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой
деятельности способствует преодолению трудностей в реализации своих потребностей и
позволяет превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.  По мере
социокультурного развития учащихся 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
позициями как гражданина несущего ответственность перед государством.

2.3.7.  Модели организации работы МБОУ гимназии № 7 по формированию
экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

Работа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового
образа  жизни,  способствующего  социальному,  личностному,  интеллектуальному,
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  благодаря  сохранению  и
укреплению здоровья как биосоциальной базы,  необходимой для достижения целей на
каждом  этапе  своего  жизненного  пути.  При  этом  здоровье  рассматривается  как
персональный жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного,
физического и репродуктивного потенциала человека.

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и
культуры  здоровья  основываются  на  мотивационных  и  поведенческих  установках
личности  и  принципах  непрерывного  самовоспитания  и  самокоррекции  поведенческих
реакций  на  воздействия  факторов  риска  развития  различных  заболеваний.  Для  этого
важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.
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Обязательным  компонентом  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  обучающихся  является  создание  в  школе  условий  для
сохранения  здоровья  всех  участников  образовательного  процесса.  В  системе  мер  по
охране  и  укреплению  здоровья  обучающихся  важное  место  отводится
здоровьесберегающим технологиям.

Цель:  формирование  и  развитие  у  учащихся  установок  активного,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  понимание  личной и общественной значимости  приоритета
здоровья,  создание  мотивации  быть  здоровым  и  обеспечение  условий  для  ведения
здорового образа жизни.

Задачи:
 формирование у учащихся саногенного (здоровьеполагающего)  мышления

на основе знаний о человеческом организме,  о  позитивных и негативных
факторах, влияющих на здоровье;

 формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;

 воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью
окружающего  сообщества  путем  соблюдения  гигиенических,
профилактических и эпидемиологических правил поведения;

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли
обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред
здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.

 создание  в  лицее  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому
участнику  образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,
сохранять и укреплять свое здоровье;

 создание  условий  для  развития  творческой,  поисковой  активности  в
познании себя;

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой
ступени  образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни;

 внедрение  в  образовательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий,
организация  административного  контроля  над  соблюдением  требований
СанПиН;

 осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений
санитарно - гигиенических условий в гимназии.

Основное содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования.

В  соответствии  с  ключевыми  целями  и  задачам  программы  содержание
направлений  организационной,  воспитательной  и  образовательной  деятельности
группируется в три направления.

1 направление просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1.1. Приобретение учащимися через предметное и метапредметное обучение:
 общих представлений о факторах риска здоровью человека,  включая влияние

неблагоприятных  природно-экологических  и  социально-психологических
условий;

 знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;

 элементарных  гигиенических  знаний  по  режиму  жизнедеятельности,
рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов
первичной профилактики заболеваний;

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего

здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
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 понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных
веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления.

1.2.  Формирование  личностных  установок  на  здоровый  образ  жизни  через
воспитание:

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
 волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков,

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения,
приема  алкоголя,  наркотиков  и  психоактивных  препаратов,  не  совершение
террористических действий и опасных поведенческих  действий в  отношении
окружающих людей);

 активного  поведения  в  осуществлении  здоровьеукрепляющих  мероприятий
(занятия  физической  культурой  и  спортом,  соблюдение  гигиенических  норм
режима дня,  рационального  питания,  правил использования  информационно-
развлекательных технических средств).

 В  целях  достижения  наибольшей  эффективности,  работа  по  формированию
здорового  образа  жизни  обучающихся  предполагает  соблюдение  следующих
условий:

 создание  атмосферы  заинтересованности  каждого  ученика  в  соблюдении
принципов здорового поведения;

 оценка  здоровьесозидающей  и  социально-безопасной  деятельности
обучающихся  не  только  по  конечному  результату,  но  и  по  процессу  его
достижения;

 поощрение  стремления  ученика  находить  свой  способ  совершенствования
здоровья, анализировать способы других обучающихся;

 создание  условий для общения в  командных играх,  групповых дискуссиях  и
процедурах,  требующих  кооперации  обучающихся,  которые  позволяют
каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности;

 использование проблемных творческих заданий;
 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых

качеств учащихся.
 виды  деятельности,  формы  внеклассной  работы,  традиционные  мероприятия

для учащихся 5-х классов, мониторинг и оценка эффективности работы.
2  направление  гигиенически  целесообразной  организации  образовательного

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:
 системный  подход,  предполагающий  оптимальное  профессиональное

взаимодействие педагогов, медиков и других специалистов;
 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;
 формирование  положительной  мотивации  у  обучающихся,  медицинского

персонала  и  педагогов  к  проведению  оздоровительных  мероприятий
комплексность  и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с
учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного
процесса;

 преимущественное  применение  немедикаментозных  средств  оздоровления,
реализация  в  условиях  школы  на  индивидуальном  и  групповом  уровне
мероприятий  по  повышению  двигательной  активности,  охране  психического
здоровья,  а  также  по  оздоровлению  детей,  имеющих  функциональные
расстройства и хронические заболевания;

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет
 соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и

правил.
Здоровьесберегающие технологии включают:
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 программы  психопрофилактики  для  повышения  стрессоустойчивости,
предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса;

 рациональную организацию питания;
 физическое  воспитание  ребенка  на  протяжении  всего  периода  обучения,  активное

включение в разнообразные виды спорта;
 педагогическую  деятельность,  направленную  на  усвоение  и  выполнение  правил

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;
 педагогическую  деятельность,  обеспечивающую  самореализацию,  ситуацию  успеха,

положительную  самооценку,  личностный  комфорт  для  каждого  обучающегося,
включенного в образовательный процесс.

 оснащение  учебных  кабинетов  аудио-  и  видеотехникой,  необходимой  для
сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями
(зрение, слух, осанка).

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой
патологии опорно-двигательного аппарата;

 проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  зрения:
проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  психоневрологических
нарушений,  витаминопрофилактика,  создание  условий  для  полноценного  и
рационального питания учащихся.

2.3.8.  Описание  деятельности  гимназии в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования учащихся.

1. Методическая работа.
№
п\
п

Программные мероприятия и действия Срок
Ответственный
исполнения

1. Проведение заседаний администрации и 
управляющего совета школы по вопросам 
здоровьесбережения и формирования 
престижа здорового образа жизни

В течение всего 
периода

Директор

2. Мониторинг и оценка состояния здоровья 
учащихся для анализа их физического 
развития и физической подготовленности

В течение всего 
периода

Фельдшер

3. Формирование и пополнение школьного 
методического инструментария по 
здоровьесберегающим технологиям

В течение всего 
периода

Методсовет

4. Информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии 
здоровья учащихся и условиях, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья

Раз в полугодие Фельдшер,
Директор,  классные
руководители

5. Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний по актуализации 
ценности здоровья

По плану Администрация,
Классные
руководители

6. Проведение педсоветов, семинаров по 
проблемам здоровьесбережения

По плану Администрация

2. Рациональная организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды.
№
п\п

Программные мероприятия и действия Срок
Ответственный
исполнения

1. Неукоснительное соблюдение воздушно-
теплового и светового режима в учебных 
помещениях

Постоянно Администрация,
педколлектив

2. Поддержка зеленой зоны в рекреациях, Постоянно Педколлектив
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интерьерном дизайне классов техперсонал
3. Контроль за соблюдением физкультурно- 

здоровительных мероприятий в режиме 
учебного дня, направленных на преодоление 
гиподинамии

В течение всего 
периода

Администрация,
Фельдшер

4. Создание благоприятного психологического 
климата в классах

Постоянно Педколлектив

5. Соблюдение адаптационного периода у 
учащихся после продолжительных 
пропусков по болезни и временного 
освобождения от физкультуры

Постоянно Учитель
физкультуры

6. Составление расписания уроков с учетом 
шкалы трудности предметов

В течение всего 
периода

Администрация

7. Сопровождение адаптационного периода 
учащихся 5-х классов и вновь прибывших в 
школу учащихся к новым образовательным 
условиям

В течение всего 
периода

Педколлектив

3. Профилактика и оздоровление.
№
п\п

Программные мероприятия и действия Срок
Ответственный
исполнения

1. Регулярное прохождение 
диспансеризации учащимися

Ежегодно Фельдшер

2. Индивидуализация спортивных нагрузок 
детей и подростков в соответствии с 
группой здоровья

Постоянно Учителя
физкультуры,
воспитатели

3. Совершенствование организации 
санитарно - гигиенического и 
противоэпидемиологического режима

Постоянно Администрация,
Фельдшер

4. Проведение мероприятий по вакцинации
детей и подростков

В течение всего 
периода

Фельдшер,
медицинская сестра

5. Разработка и проведение мероприятий, 
снижающих риск возникновения 
школьных форм патологии

В течение всего 
периода

Администрация

6. Включение корригирующей гимнастики 
для глаз

Постоянно Учителя  -
предметники

4. Благоприятный двигательный режим.
№ 
п\п

Программные мероприятия и действия Срок Ответственный
исполнения

1. Введение в программу физического 
воспитания нетрадиционных видов 
оздоровительной деятельности

В течение всего 
периода

Учителя
физкультуры

2. Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики

Постоянно Учителя
физкультуры

3. Регулярное проведение соревнований по 
видам спорта, товарищеских встреч, 
турниров, фестивалей, дней здоровья, 
подвижных перемен

По плану 
спортивных 
мероприятий

Учителя
физкультуры

4. Подготовка и участие школьных команд 
по различным видам спорта в городской 
спартакиаде школьников

Постоянно Учителя
физкультуры и ОБЖ

5. Организация спортивных секций, групп 
здоровья 

Начало учебного 
года

Учителя
физкультуры и ОБЖ

6. Участие команд в спартакиаде По плану 
спортивных 
мероприятий

Педагоги  доп.
образования
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7. Совершенствование развития 
олимпийского движения, как средства 
духовно-нравственного воспитания 
школьников через проведение 
соревнований, праздников, конкурсов, 
викторин

В течение всего 
периода

Учителя
физкультуры и ОБЖ

5. Медико-педагогический контроль.
№

№  п\
п

Программные мероприятия и действия Срок
Ответственный
исполнения

1. Установление показаний и 
противопоказаний к занятиям 
физкультурой

Не реже 1 раза в 
год

Фельдшер

2. Ведение индивидуальной карты развития 
ребенка и оказание помощи в создании 
благоприятного нравственно-
психологического климата в классах, 
школе.

Постоянно Фельдшер,  классные
руководители

3. Обслуживание участников школьных 
соревнований

По плану 
спортивных 
мероприятий

Фельдшер,
медицинская сестра

4. Профилактика спортивного 
травматизма на уроках физкультуры и 
соревнованиях

Постоянно Учителя
физкультуры, медик

5. Санитарный контроль мест и условий 
проведения занятий и соревнований

Регулярно Фельдшер,
медицинская сестра

6. Вакцинация и витаминизация детей и 
подростков

Регулярно Фельдшер,
медицинская сестра

7. Санитарно-просветительная работа Регулярно Фельдшер,
медицинская сестра

8. Взаимодействие с педагогическим 
коллективом и родителями

Постоянно Фельдшер,
медицинская сестра

9. Применение методов релаксации В случае 
необходимости

Классные
руководители

6. Просветительская работа.
Мероприятия Ожидаемые результаты

Профилактическая 
программа 

Формирование знаний о ценности своего здоровья и здоровья 
других людей для самореализации каждой личности, и о том 
вреде, который можно нанести здоровью различными 
действиями, в том числе медиабезопасность;

Психолого-
педагогический 
лекторий для 
родителей уч-ся 5 
классов «Адаптация в 
среднем звене школы»

Повышена психологическая компетенция в вопросах 
переживаемого детьми периода, представления об 
ответственности и совместном решении с ребенком 
проблемных ситуаций (дать рекомендации).

Встречи с медиками Формирование знаний о необходимости соблюдения правил 
гигиены и здорового режима дня, медиабезопасность;

Штаб ВР, Совет 
отцов, школьная 
служба примирения

Помощь в решении вопросов и проблем семьи

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Мероприятия Ожидаемые результаты

Зарядка Позитивный психологический и эмоциональный настрой на 
функциональную работу на уроках.
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Физкультминутки во 
время уроков

Отдых от учебных действий для лучшего восприятия 
дальнейшей информации.

День здоровья Привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом
Школьные 
спартакиады, малые 
олимпийские игры, 
соревнования по 
основным видам спорта

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 
развитию

Спортивные праздники:
«Семейный клуб 
выходного дня», 
Всекубанская 
спартакиада 
«Спортивные надежды
Кубани»

Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в отдыхе

Проведение 
тематических 
спортивных 
мероприятий    

Укрепление здоровья и  пропаганда различных видов спорта 
среди учащихся .

8. Профилактика употребления ПАВ.
Мероприятия Ожидаемые результаты

Классные часы по 
профилактике 
потребления ПАВ и 
табакокурения

Снизить вероятность употребления ПАВ и табакокурения. 
Формирование ответственности детей за свою жизнь

Конкурс плакатов 
«Курение – коварная 
ловушка»

Формирование негативного отношения к табакокурению, 
вовлечение в общественно-полезную трудовую деятельность

Подписка журналов 
«Уберечь от 
наркотиков», «Не будь 
зависим», «НаркоНет»

Знакомство учащихся с периодическими изданиями по 
пропаганде  здорового образа жизни

Работа наркопоста  Профилактика  вредных привычек среди учащихся , 
родительский всеобуч по проблемам  подростков.

Уроки здоровья Формирование знаний о необходимости соблюдения правил 
гигиены и здорового режима дня;

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие Ожидаемые результаты

Встречи с 
инспекторами ГИБДД

Обобщение знаний и  профилактика нарушений ПДД у   
учащихся .

 Участие в месячнике 
«Осторожно, дети!»

Создание условий для применения теоретических знаний по 
ПДД на практике

Классные часы по 
соблюдению правил 
ПДД «Экстремальная 
ситуация»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах,  
разъяснение  правил  поведения на дороге в различных 
ситуациях.

Проект «Безопасный 
маршрут домой»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 
города, создать наиболее благоприятный маршрут учащегося 
от дома до школы и обратно. 

Соревнование 
«Безопасное колесо»

Формирование у учащихся навыков безопасного поведения на 
улицах в различных ситуациях

10. Профилактика безопасной жизнедеятельности.
Мероприятие Ожидаемые результаты

Встречи со 
специалистами 

Обобщение знаний по ПДД
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сопредельных структур
Беседы, инструктажи, 
классные часы

Снизить вероятность детского травматизма среди детей, 
создать наиболее благоприятный условия учащегося дома, в 
школе, на улице, в общественных местах.

конкурсы Создание условий для моделирования и применения 
теоретических знаний по безопасности жизнедеятельности на
практике

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни:

 повышение  эффективности  психологической  и  медицинской  помощи
обучающимся;

 снижение  количества  наиболее  часто  встречающихся  в  школьном  возрасте
заболеваний;

 установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на
основе осознания собственных возможностей;

 осознанного  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона
здорового питания;

 знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на
основе навыков личной гигиены;

 готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,
профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,
профилактики  инфекционных  заболеваний;  убеждённости  в  правоте  выбора
здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков,
представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения  темпов  роста  числа  детей,  употребляющих  табак,  алкоголь,
наркотики;

 повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам  здоровья,
питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности.

Мониторинг. Основные направления мониторинга:
 психолого-медико-педагогический  мониторинг  (начальные  и  конечные

результаты в течение полугодия и года)
 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение
 тревожности, рост самооценки и т.д.;
 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;
 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);
 рост  показателей  социализации  личности,  повышение  социальной

компетентности, адаптивность личности в коллективе;
 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.
 Организационной  структурой,  обеспечивающей  постоянный  мониторинг,

является школьный психолого-медико-педагогический консилиум.
Направления его деятельности:
 диагностика  состояния  здоровья;  составление  карт  прогноза  и  коррекции  на

каждого обучающегося;
 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим

различные трудности в обучении, адаптации;
 отслеживание  динамики  развития  обучающихся  (организация  мониторинга

психофизического состояния);
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 организация  системы  профессиональной  деятельности  всех  специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного
обучения детей и подростков;

 разработка специальной документации консилиумов на единой основе;
 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.
На  основании  выводов  членов  консилиума,  карт  прогноза  педагоги  и  узкие

специалисты  планируют  и  проводят  коррекционные  мероприятия  для  каждого
обучающегося, осуществляют индивидуальный подход на уроках.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности  рейтинг активности
жизненной позиции обучающихся

Система  поощрения  социальной успешности  и  проявлений активной  жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и  активное  участие  обучающегося  в  совместной  деятельности,  организуемой  в
воспитательных целях). 

Система  поощрения  социальной успешности  и  проявлений активной  жизненной
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность  поощрения  (информирование  всех  обучающихся  о  награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;

 прозрачность  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное 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,  установление
стипендий, 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  (с  оговоренными  или
неоговоренными условиями расходования). 

Спонсорство  как  способ  организации  поощрения  социальной  успешности  и
проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  предусматривает  оказание
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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; 

 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); 
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 согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные  межличностные
отношения обучающихся, с психологом. 

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  деятельность  по  обеспечению  успеха
обучающихся в освоении 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. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и
социализации учащихся.

При мониторинге программы воспитания и социализации обучающихся гимназия
использует  следующие методы:  тестирование,  опрос,  анкетирование,  интервью, беседа,
психолого-педагогическое  наблюдение  (включённое,  узкоспециальное  наблюдение),
психолого-педагогический  эксперимент.  В  рамках  мониторинга  психолого-
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педагогическое  исследование  предусматривает  внедрение  в  педагогическую  практику
комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,
направленных  на  оценку  эффективности  работы  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной
деятельности.

В рамках психолого-педагогического исследования выделены три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на

сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, Программы воспитания и
социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  основных  направлений  Программы
воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3.  Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  Программы  воспитания  и
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики
воспитания и социализации обучающихся.

Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в
рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с  экспериментальными  данными
интерпретационного  этапа  исследования  (после  апробирования  основных  направлений
воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса
воспитания  и  социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования.

Динамика  основных  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся
гимназии проводится по следующим критериям:

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 образовательную и воспитательную деятельность.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация  себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовность  к
конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к  конструированию  образа
допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как
конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального
народа  России,  воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,
идентичность  с  территорией,  с  природой  России,  идентификация  себя  в  качестве
гражданина  России,  субъективная  значимость  использования  русского  языка  и  языков
народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной  сопричастности  с  судьбой
российского  народа).  Осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,
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языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность  с  историей  народов  и  государств,  находившихся  на  территории
современной  России).  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов России и народов
мира. 

3.  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию;  готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,  духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность  ценностно-смысловых  установок,  отражающих  личностные  и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.

6.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности. 

7.  Освоенность  социальных норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и
сверстников).  Участие в  школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые  вовлечены  и  которые
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного  в  продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой  и  социальными
институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,
освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;  интериоризация
ценностей  созидательного  отношения  к  окружающей  социальной  действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,
организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
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чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на
транспорте и на дорогах. 

9.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  развитость  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего
мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и
ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к
истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты
человека;  развитая  потребность  в  общении  с  художественными  произведениями,
сформированность  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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2.4. Программа коррекционной работы.

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным
компонентом  основной  образовательной  программы  МБОУ  гимназии  №  7.  ПКР
разрабатывается  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов  –  индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  Адаптированная
образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от  состава
обучающихся  с  ОВЗ,  региональной  специфики  и  возможностей  образовательной
организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими
уровнями  образования  (начальным,  средним);  учитывает  особые  образовательные
потребности,  которые  не  являются  едиными  и  постоянными,  проявляются  в  разной
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на
развитие  их  потенциальных  возможностей  и  потребностей  более  высокого  уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего  образования  и
включает следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования.

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цель  определяет  (указывает)  результат  работы,  ее  не  рекомендуется  подменять
направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных  направлений
коррекционной работы (диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское).  При составлении программы коррекционной работы
могут быть выделены следующие задачи: 

 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и
оказание  им  специализированной  помощи  при  освоении  основной  образовательной
программы основного общего образования; 

 определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения  основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей; 

 разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных  коррекционных
образовательных программ,  учебных планов для обучения  школьников  с  ОВЗс учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения
обучающихся  с  ОВЗ  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательной организации (ПМПк)); 
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 реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие  дидактические  принципы  (систематичности,  активности,
доступности,  последовательности,  наглядности  и др.)  возможно адаптировать  с  учетом
категорий обучаемых школьников. 

В  программу  также  целесообразно  включить  и  специальные  принципы,
ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип  системности  –  единство  в  подходах  к  диагностике,  обучению  и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной  системы  в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог  (олигофренопедагог,
сурдопедагог,  тифлопедагог),  педагог-психолог,  медицинские  работники,  социальный
педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми

образовательными потребностями основной образовательной программы основного
общего образования.

Направления  коррекционной  работы  –  диагностическое,  коррекционно-
развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское  –  раскрываются
содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности  образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в
учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 
 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  при

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 
 проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и

личностных особенностей обучающихся; 
 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
 мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 
 разработку  и  реализацию  индивидуально  ориентированных  коррекционных

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; 

 коррекцию и развитие  высших психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
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 развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,

коммуникативной компетенции; 
 развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и

профессионального самоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе

ИКТ),  способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях; 

 социальную  защиту  ребенка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ОВЗ  профессии,  формы  и  места
обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,  индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
 информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам  –  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей
различных категорий детей с ОВЗ. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения

основной образовательной программы основного общего образования.

Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС  ООО,  может  быть
создана  рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  учителями  целесообразно
включить  следующих  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации
поэтапно.  На  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение
коррекционной  работы,  анализируется  состав  детей  с  ОВЗ  в  образовательной
организации,  их  особые  образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся
с ОВЗ. 

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания
учащихся  с  ОВЗ,  организация  и  механизм  реализации  коррекционной  работы;
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раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,
описываются  специальные  требования  к  условиям  реализации  ПКР.  Особенности
содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих
коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка
обучающихся  с  ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации
(педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-
логопедом,  учителем-дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными
актами  конкретной  образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.  Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся
является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (врачом,  медицинской сестрой)
на регулярной основе и,  помимо общих направлений работы со всеми обучающимися,
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский
работник  может  участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их
индивидуального  образовательного  маршрута,  возможно  проведение  консультаций
педагогов  и  родителей.  В  случае  необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский
работник,  являясь  сотрудником  профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в
общеобразовательной  организации  может  осуществлять  социальный  педагог.
Деятельность  социального  педагога  может  быть  направлена  на  защиту  прав  всех
обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,  соблюдение  их  интересов;  создание  для
школьников  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.  Социальный  педагог
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную помощь и  поддержку
обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных  жизненных
ситуаций,  затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Целесообразно  участие
социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-
просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ;  в  выборе
профессиональных склонностей и интересов.  Основными формами работы социального
педагога  являются:  урок  (за  счет  классных  часов),  внеурочные  индивидуальные
(подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьниками,  родителями,  педагогами),
индивидуальные  консультации  (со  школьниками,  родителями,  педагогами).  Возможны
также выступления специалиста на родительских собраниях,  на классных часах в виде
информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом,
педагогом  класса,  в  случае  необходимости  с  медицинским  работником,  а  также  с
родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  может  осуществляться  в
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу
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рекомендуется  проводить  занятия  по  комплексному  изучению  и  развитию  личности
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении
развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить
консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и  родителями  по
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года
педагог-психолог  (психолог)  осуществляет  информационно-просветительскую  работу  с
родителями  и  педагогами.  Данная  работа  включает  чтение  лекций,  проведение
обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как
учителя класса (аттестация учащихся в начале,  середине и конце учебного года),  так и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ  и  оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;
составление,  в  случае  необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и
отбор  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения).  Специалисты  консилиума
проводят  мониторинг  и  следят  за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,
своевременно  вносят  коррективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  коррекционные
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют
отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)  дополнительных  дидактических
материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а
также  представитель  администрации.  Родители  уведомляются  о  проведении  ПМПк
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-методических,
материально-технических,  информационных  (Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (может
осуществлять  деятельность  службы  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с
различными  организациями:  медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности.

Рекомендуется  планировать  коррекционную  работу  во  всех  организационных
формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной  программы.  На
каждом  уроке  учитель-предметник  может  поставить  и  решить  коррекционно-
развивающие  задачи.  Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного
материала  этими  школьниками  осуществляется  с  помощью  специальных  методов  и
приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно
проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных
классов  параллели  по  специальным  предметам  (разделам),  отсутствующим  в  учебном
плане  нормально  развивающихся  сверстников.  Например,  «Развитие  речи»  для
обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах
класса,  в  группах  на  параллели,  в  группах  на  уровне  образования  по  специальным
предметам. 

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами  (учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  педагог-психолог)  по
индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая,  оздоровительная,  ритмика  и  др.),  опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для  развития  потенциала  обучающихся  с  ОВЗ  специалистами  и  педагогами  с
участием  самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)
разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  может
осуществляться  педагогами  и  специалистами  и  сопровождаться  дистанционной
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется  распределить
зоны  ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,  описать  их
согласованные  действия  (план  обследования  детей  с  ОВЗ,  особые  образовательные
потребности  этих  детей,  индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные
учебные  и  дидактические,  технические  средства  обучения,  мониторинг  динамики
развития  и  т.  д.).  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк  образовательной  организации,
методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих  коррекционных  программ,  во  взаимодействии  разных  педагогов  (учителя,
социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
педагог-психолог,  медицинский  работник)  внутри  образовательной  организации;  в
сетевом  взаимодействии  в  многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.

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.
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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 (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться  на  темы,  соответствующие  их  возрасту;  умение  выбирать  речевые  средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

Планируемые  результаты  коррекционной  работы  включают  в  себя  описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, 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.
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3. Организационный раздел.

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ  ГИМНАЗИИ №7
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД НОВОРОССИЙСК

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  ГИМНАЗИИ №7

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД НОВОРОССИЙСК
НА 2015– 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Пояснительная  записка для классов, реализующих ФГОС ООО.
Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования

МБОУ гимназии № 7 являются: 
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,

знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой гимназии № 7 в части реализации общеобразовательных программ по уровням 
образования.
 основное общее образование (5-9 классы)  -  достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
программам  среднего  общего  образования,  осознанному  профессиональному  выбору
(вариант:  готовность  к  обучению  по  предметам  гуманитарного  профиля  на  уровне
среднего общего образования);

Особенности и специфика МБОУ гимназии №7
МБОУ  гимназия  №7  в  соответствии  со   свидетельством  об  аккредитации  и  Уставом
реализует  образовательные  программы  на  уровне  основного  общего  образования  с
дополнительной (углубленной) подготовкой учащихся по отдельным предметам:
1. Профиль гимназических классов – гуманитарный.
2.  Предметы,  обеспечивающие   дополнительную  (углубленную)  подготовку  –  русский
язык, литература, русская словесность, второй иностранный (немецкий язык).

Реализуемые основные образовательные программы 
на уровне общего образования

Гимназия  осуществляет   образовательную  деятельность  по  образовательным
программам:

- основного общего образования;
Сроки реализации уровней  образования: основное общее образование 
(5-9 классы) – 5 лет.

 Нормативная база для разработки учебного плана 
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Учебный   план   муниципального   бюджетного  общеобразовательного   учреждения
гимназии  №7 МО город Новороссийск  основного общего образования разработан на
основе: 
  -  Федеральный  Закон  от  29.12.2012г.  № 273  –  ФЗ «  Об  образовании  в  Российской
Федерации»
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом МОН РФ от 17.12.2010 г. № 1897 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г № 1644 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 .12.2010г. № 1897 « Об
утверждении ФГОС ООО » 
-  порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  основного  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013г № 1015
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

Режим функционирования МБОУ гимназии № 7
Гимназия   регламентируется  календарным  учебным  графиком.  Режим

функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Уставом
гимназии.
1. Гимназия  в 2015-2016 уч. году работает в режиме:
- 5-е  классы  - шестидневная учебная неделя в 1-ю смену .
2. Продолжительность учебного года: 
- 5-е классы - 34 учебные недели, 4 четверти.
- максимально допустимая недельная  нагрузка при  шестидневной учебной неделе – 32 
часа в неделю
- продолжительность урока    40  мин  
3. Расписание звонков:
1 урок  8.00 –8.40
2 урок  8.50 – 9.30
3 урок  9.50 – 10.30
4 урок  10.50 – 11.30
5 урок  11.40 – 12.20
6урок 12.30 – 13.10
  4. Перерыв между учебными и внеурочными  занятиями - 45 мин.            
  5.  На основании  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях"»   П.  10.30.  Объем  домашних  заданий  (по  всем
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в астрономических часах):  в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9классах – до 3,5 ч. 

УМК,  используемые для реализации учебного плана в 2015 -2016 уч. году
                                   Учебный план реализуется на основе следующих УМК: 

Автор учебника Предмет Класс Издательство

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. В 2-х 
частях

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин
В.И.

Литература. В 2-х 
частях

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 
Уорд./

Английский язык. 5 
класс.  В 2 ч.

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
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 Под ред. проф. М.В. Вербицкой ГРАФ"
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй

иностранный язык
5 ОАО "Издательство 

"Просвещение"

Уколова В.И. История. Древний мир 5 ОАО "Издательство" 
Просвещение". Сферы

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.

Обществознание 5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким 
Э.В. и др. Под ред. Климановой О.А.

География
5-6

ООО "ДРОФА"

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир

Математика. 5 класс. 5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Т.С. Сухова, В.И. Строганов Биология. 5–6 классы. 5-6 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Трехбратов Б.А., Е.А. Хачатурова, Т.А. 
Науменко 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 5 кл. 

5 ООО ОИПЦ 
"Перспективы 
образования"

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 ОАО "Издательство 
"Просвещение"

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Технология. 
Технологии ведения 
дома. 5 класс. 

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко Технология. 
Индустриальные 
технологии. 5 класс. 

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 
Виленского М.Я.

Физическая культура  5 - 7 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Для   классов  реализующих  ФГОС  с  дополнительной  (углубленной)  подготовкой
учащихся в гимназии 
1. 5 а,б,в   - классы с углубленным изучением  отдельных предметов
2. Профиль гимназических классов – гуманитарный.
3.  Предметы,  обеспечивающие   дополнительную  (углубленную)  подготовку  –  русская
словесность, второй иностранный язык (немецкий) – с 5 по 9 класс,  литература – в 8 и 9
классах.

Часы образовательного и регионального компонента учреждения
реализуются следующим образом:

Классы 5 6 7 8 9

Количество  часов  компонента  образовательного
учреждения и регионального компонента

4 4 4 5 5

На изучение учебных предметов

Кубановедение 1 1 1 1 1

Второй иностранный язык ( немецкий) 2 2 2 2 2

Русская словесность 1 1 1 1 1
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Литература 1 1

 
 Предметы: 
Предметная  область ОРКСЭ, которая   изучалась   в  4  классе   будет реализована  через
внеурочную деятельность  в рамках реализации программы воспитания и социализации
учащихся 
- курс  ОБЖ в 5-7 - х  классах реализуется следующим образом:  входит в содержание 
курса внеурочной деятельности в рамках программы воспитания и социализации 
учащихся - клуб «Спасатель», клуб «Юные путешественники»

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Деление классов на группы

При изучении предметов: иностранный язык (английский), технология  - класс делится
на группы.

Формы промежуточной аттестации учащихся
          Формы промежуточной аттестации учащихся определяются согласно 

«Положения  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости»

       На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее - ООП ООО) МБОУ гимназии №
7  ежегодно  педагогический  совет  принимает  решение  о  переводе  учащихся  в
следующий класс,  а  по итогам освоения уровня основного общего образования – о
допуске к ГИА.

Итоговая  оценка  качества  освоения  учащимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  осуществляется  на  основании
локального  нормативного  акта  -   «Положение   о  проведении   промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 7
для  классов, реализующих федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования 2015 – 2016  учебный  год.

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V
абв

VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык

5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 3 4 15
Иностранный язык 
(английский ) 3 3 3 3 3 15
Второй иностранный
 язык ( немецкий) 2 2 2 2 2 10

Математика и информатика Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 1 5
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные Физика 2 2 2 6
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предметы Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

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

                                   
Кубановедение

1 1 1 1 1 5

                                             
Русская словесность

1 1 1 1 1 5

Максимально  допустимая
недельная нагрузка,   
СанПиН2.4.2.2821-10          

при 6-дневной учебной 
неделе

32 33 35 36 36 172

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой гимназии № 7 в части реализации общеобразовательных программ по уровням 
образования.
 основное общее образование (5-9 классы)  -  достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
программам  среднего  общего  образования,  осознанному  профессиональному  выбору
(вариант:  готовность  к  обучению  по  предметам  гуманитарного  профиля  на  уровне
среднего общего образования);

Особенности и специфика МБОУ гимназии №7
МБОУ  гимназия  №7  в  соответствии  со   свидетельством  об  аккредитации  и  Уставом
реализует  образовательные  программы  реализует  на  уровне  основного  общего
образования  с  дополнительной  (углубленной)  подготовкой  учащихся  по  отдельным
предметам:
1. Профиль гимназических классов – гуманитарный.
2.  Предметы,  обеспечивающие   дополнительную  (углубленную)  подготовку  –  русский
язык, литература, русская словесность, второй иностранный (немецкий язык).

Реализуемые основные образовательные программы 
на уровне общего образования

Гимназия  осуществляет   образовательную  деятельность  по  образовательным
программам:

- основного общего образования;
Сроки реализации уровней  образования: основное общее образование 
(5-9 классы) – 5 лет.

 Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный   план   муниципального   бюджетного  общеобразовательного   учреждения
гимназии  №7 МО город Новороссийск  основного общего образования разработан на
основе: 
  -  Федеральный  Закон  от  29.12.2012г.  № 273  –  ФЗ «  Об  образовании  в  Российской
Федерации»
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом МОН РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

308



- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г № 1644 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 .12.2010г. № 1897 « Об
утверждении ФГОС ООО » 
-  порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  основного  общего
образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30.08.2013г № 1015
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;

Режим функционирования МБОУ гимназии № 7
Гимназия   регламентируется  календарным  учебным  графиком.  Режим

функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  2.4.2.2821-10  и  Уставом
образовательной организации.
1. Гимназия  в 2015-2016 уч. году работает в режиме:
- 5-е  классы  - шестидневная учебная неделя в 1-ю смену .
2. Продолжительность учебного года: 
- 5-е классы - 34 учебные недели, 4 четверти.
- максимально допустимая недельная  нагрузка при  шестидневной учебной неделе – 32 
часа в неделю
- продолжительность урока    40  мин  
3. Расписание звонков:
1 урок  8.00 –8.40
2 урок  8.50 – 9.30
3 урок  9.50 – 10.30
4 урок  10.50 – 11.30
5 урок  11.40 – 12.20
6урок 12.30 – 13.10
  4. Перерыв между учебными и внеурочными  занятиями - 45 мин.            
  5.  На основании  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях"»   П.  10.30.  Объем  домашних  заданий  (по  всем
предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали
(в астрономических часах):  в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9классах – до 3,5 ч. 

УМК,  используемые для реализации учебного плана в 2015 -2016 уч. году
Автор учебника Предмет Класс Издательство

Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.

Русский язык. В 2-х 
частях

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Коровина В.Я., Журавлёв 
В.П., Коровин В.И.

Литература. В 2-х 
частях

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

М.В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. Уорд./
 Под ред. проф. М.В. 
Вербицкой

Английский язык. 5 
класс.  В 2 ч.

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Аверин М.М., Джин Ф., 
Рорман Л. и др.

Немецкий язык. Второй
иностранный язык

5 ОАО "Издательство 
"Просвещение"

Уколова В.И. История. Древний мир 5 ОАО "Издательство" 
Просвещение". Сферы

Боголюбов Л.Н., Обществознание 5 ОАО "Издательство" 
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Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.

Просвещение"

Климанова О.А., Климанов 
В.В., Ким Э.В. и др. Под ред.
Климановой О.А.

География
5-6

ООО "ДРОФА"

А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир

Математика. 5 класс. 5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Т.С. Сухова, В.И. Строганов Биология. 5–6 классы. 5-6 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Трехбратов Б.А., Е.А. 
Хачатурова, Т.А. Науменко 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 5 кл. 

5 ООО ОИПЦ 
"Перспективы 
образования"

Горяева Н.А., Островская 
О.В. / Под ред. Неменского 
Б.М.

Изобразительное 
искусство

5 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 ОАО "Издательство 
"Просвещение"

Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко

Технология. 
Технологии ведения 
дома. 5 класс. 

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 5 класс. 

5 ООО Издательский 
центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Виленский М.Я., Туревский 
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я.

Физическая культура  5 - 7 ОАО "Издательство" 
Просвещение"

Учебный план реализуется на основе следующих УМК:

Для   классов  реализующих  ФГОС  с  дополнительной  (углубленной)  подготовкой
учащихся в гимназии 
1. 5 а,б,в   - классы с углубленным изучением  отдельных предметов
2. Профиль гимназических классов – гуманитарный.
3.  Предметы,  обеспечивающие   дополнительную  (углубленную)  подготовку  –  русская
словесность, второй иностранный язык (немецкий) – с 5 по 9 класс,  литература – в 8 и 9
классах.

Часы образовательного и регионального компонента учреждения
реализуются следующим образом:

Классы 5 6 7 8 9

Количество  часов  компонента  образовательного
учреждения и регионального компонента

4 4 4 5 5

На изучение учебных предметов

Кубановедение 1 1 1 1 1

Второй иностранный язык ( немецкий) 2 2 2 2 2

Русская словесность 1 1 1 1 1

Литература 1 1
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 Предметы: 
-  курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который изучался  в 4
классе  будет реализован через внеурочную деятельность в рамках реализации программы
воспитания и социализации учащихся 

-  курс   ОБЖ  в  5-7  -  х   классах  реализуется  следующим  образом:   входит  в
содержание  курса  внеурочной  деятельности  в  рамках программы  воспитания  и
социализации учащихся - клуб «Спасатель», клуб «Юные путешественники»

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Деление классов на группы

При изучении предметов: иностранный язык (английский), технология  - класс делится
на группы.

Формы промежуточной аттестации учащихся
          Формы промежуточной аттестации учащихся определяются согласно 

«Положения  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости»

       На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее - ООП ООО) МБОУ гимназии № 7
ежегодно педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в следующий
класс, а по итогам освоения уровня основного общего образования – о допуске к ГИА.

Итоговая  оценка  качества  освоения  учащимися  основной  образовательной
программы начального общего образования  осуществляется на основании локального
нормативного акта -  «Положение  о проведении  промежуточной аттестации учащихся
и осуществлении текущего контроля их успеваемости»

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ №7 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ДЛЯ 5-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка

    Внеурочная деятельность  учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме  учебной  деятельности  и  на  уроке),  в  которых  решаются  задачи  воспитания  и
социализации. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Время,  отводимое  на  внеурочную
деятельность,  используется  по  желанию  учащихся  и  в  формах,  отличных  от  урочной
системы обучения.
   Все  виды  и  направления  внеурочной  деятельности  школьников  взаимосвязаны  и
являются  содержательным  ориентиром  при  построении  образовательной  программы  и
реализации конкретных форм внеурочной деятельности.
   Благодаря участию ребёнка в том или ином виде деятельности осуществляется духовно-
нравственное  воспитание,  что  оказывает  существенное  влияние  на  процесс  развития
личности ребёнка. 
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   Обязательная   внеурочная   деятельность  в  количестве  10  часов  в  неделю в  5-а,б,в
классах  распределена следующим образом:

Направления

Спортивно-
оздоровительное 

Внеурочная
деятельность

Формы
реализаци

и

5 6 7 8 9 Всег
о

10 10 10 10 10 50

 Подвижные игры секция 1 1 2
баскетбол секция 1 1 1 3

Духовно-
нравственное

« Патриот» Клуб 1 1 1 3

«Спасатель» клуб 1 1 1 1 1 5

«Ремёсла Кубани» Кружок 1 1 1 3

Социальное «Новые Тимуровцы» Клуб 1 1 1 1 4

«Подросток и закон» клуб 1 1 2

«Здоровый  образ
жизни»

движение 1 1 2

Общеинтеллектуа
льное

 «Театральная  
мозаика»

 студия 1 1 1 3

Ладья клуб 1 1 1 1 1 5
 «Юный 
корреспондент»

клуб 1 1 2

ЮИД клуб 1 1
 «Мир вокруг нас» Проектная

деятельнос
ть

1 1 1 1 1 5

Общекультурное

«Звонкие голоса»  кружок 1 1 1 1 1 5
Экспедиционная 
работа 
«Удивительный 
мир»

 Объединен
ие 

1 1 1 1 1 5

Всего к 
финансированию

10 10 10 10 10 50

  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  МБОУ  гимназии  №  7  является  создание  и
поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития учащихся.
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Созданные в МБОУ гимназии № 7 условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  образовательного  учреждения  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

• учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную
структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  в  основном  общем
образовании;

• предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,
использования ресурсов социума.

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность.  Организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность,  самостоятельно  разрабатывает  и
утверждает план внеурочной деятельности.

 3.2.1.    Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает:

.
Кадровое обеспечение.
МБОУ  гимназия  №   7   укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, способными  к
инновационной  профессиональной  деятельности,  медицинскими  работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.

Требования к кадровым условиям реализации ООП ООО включают: 
Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации,

осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей ООП  ООО,  должна
обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей образовательную
деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. 

    Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
 основного общего образования.

  В гимназии работает 53 человека, 39 педагогических работников, 38 педагогов, из 
которых  29 педагогов преподают в среднем звене.

Образование и
категория

Количество учителей в среднем звене.

1.Высшее образование 27
2. Н/ высшее 1
3.Среднее специальное 1
4.Нет педагогического 
образования.

-

5.Первая категория. 16
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6.Высшая категория. 3
7. Почетное звание:
8. Учителя, 
награжденные 
нагрудным знаком 
«Почетный работник 
общего образования 
РФ»

1

9. Учителя, 
награжденные 
грамотами МО РФ

1

10. Учителя, имеющие 
звание «Отличник 
народного 
просвещения»

3

Количество учителей:
Количество и возраст Количество учителей в среднем звене.

1.Общее 29 
2. Мужчин. 3
3. Женщин. 26
4. Средний возраст:

20-30 лет 4
30-40 лет 8
40-50 лет 5
50-60 лет 7

более 60 лет 5
5. Совместители 3

Стаж работы учителей:
Стаж работы (пед.) Количество учителей в среднем звене.

До 3-х лет -
3-5 лет 4
5-10 лет 1
10-20 лет 9
Свыше 20 лет 15
    Таким образом, уровень образования,  квалификации и возрастной подбор учителей
позволяет  эффективно  работать  по  реализации  основной  образовательной  программы
гимназии и повышать уровень качества знаний и умений учащихся.
    Гимназия обладает достаточной кадровой базой для организации образовательного
процесса:

Педагогические работники гимназии Состав
Учителя русского языка и литературы 6
Учителя иностранного языка 7
Учителя математики 3
Учителя информатики 1
Учителя истории и обществознания, кубановедения 2
Учителя географии 1 
Учителя биологии 1
Учителя физики 1
Учителя химии 1
Учителя музыки 1
Учителя изобразительного искусства 0  
Учителя физической культуры 3
Учителя трудового обучения 1 
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Учителя ОБЖ 1
Учитель – логопед 0
Педагог -психолог 1

                                                                        
   Гимназия обеспечена учителями на 98%. Текучесть кадров составляет 0,2 % в год.
   Реализация  одной  из  задач  гимназии  по  обеспечению  кадрами  с  высоким  уровнем
профессиональной  компетенции,  которая  даёт  возможность  всем  членам  коллектива
продуктивно  реализовать  свои  возможности  и  выполнять  должностные  обязанности,
выполняется.
     По-прежнему  основной  задачей  на  новый  учебный  год  является  привлечение  в
гимназию молодых, творческих педагогов, стремящихся работать в режиме развития.

Описание уровня квалификации работников МБОУ гимназии № 7 
 и их функциональные обязанности.

Должность: директор образовательного учреждения.
Функции: осуществляет руководство гимназией в соответствии с законами и иными

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения,  обеспечивает
системную образовательную и административно-хозяйственную работу образовательного
учреждения.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: заместитель директора по УВР
Функции.  Организует  текущее  и  перспективное  планирование  деятельности

образовательного  учреждения.  Координирует  работу  преподавателей,  педагогических  и
иных  работников,  а  также  разработку  учебно-методической  и  иной  документации,
необходимой  для  деятельности  гимназии.  Обеспечивает  использование  и
совершенствование  методов  организации  образовательного  процесса  и  современных
образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных.  Осуществляет  контроль  за
качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки
результатов образовательной деятельности учащихся, работой кружков и факультативов,
обеспечением  уровня  подготовки  учащихся,  соответствующего  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта,  федеральных
государственных требований.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: заместитель директора по ВР
Функции.  Организует  просветительскую  работу  для  родителей  (лиц,  их

заменяющих).  Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке
инновационных программ и технологий.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  по
направлениям  подготовки  «Государственное  и  муниципальное  управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях
не  менее  5  лет  либо  высшее  профессиональное  образование  и  дополнительное
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профессиональное  образование  в  области  государственного  и  муниципального
управления  или  менеджмента  и  экономики  и  стаж  работы  на  педагогических  или
руководящих должностях не менее 5 лет.

Должность: заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
Функции.  Осуществляет  руководство  хозяйственной  деятельностью

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием
и  надлежащим  состоянием  гимназии.  Организует  контроль  за  рациональным
расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения.

Требования  к  уровню  квалификации:  должен  иметь  высшее  профессиональное
образование  и  стаж  работы  не  менее  5  лет  на  руководящих  должностях.  Лицо,  не
имеющее  специальной  подготовки  или  необходимого  стажа  работы,  но  обладающее
достаточным  практическим  опытом  и  выполняющее  качественно  и  в  полном  объеме
возложенные  на  него  должностные  обязанности,  в  порядке  исключения,  может  быть
назначен на должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе

Должность: заместитель директора по экономике
Функции.  Выполняет  работу  по  осуществлению  экономической  деятельности

гимназии,  выполняет  расчеты  по  материальным,  трудовым  и  финансовым  затратам,
осуществляет  экономический  анализ  хозяйственной  деятельности,  определяет
экономическую  эффективность  организации  труда,  проведении  работ  по
ресурсосбережению, оформляет материалы для заключения договоров, следит за сроками
выполнения  договорных  обязательств,  осуществляет  контроль  за  ходом  выполнения
плановых  заданий,  ведет  учет  экономических  показателей,  выполняет  работы  по
формированию, ведению и хранению базы данных экономической информации.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное (экономическое).
и стаж работы по профилю не менее 5 лет.

Должность: главный бухгалтер.
Функции.  Обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского учета; 

обеспечение соответствия осуществляемых финансово-хозяйственных операций 
законодательству РФ . 

Требования к уровню квалификации: главный бухгалтер должен, как правило, иметь 
высшее специальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет.

Должность: учитель.
Функции. Обучение  и  воспитание  учащихся  с  учетом  специфики  преподаваемого

предмета и возраста учащихся. Содействие социализации учащихся, формированию у них
общей культуры, осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных
образовательных  программ. Обеспечение  режима  соблюдения  норм  и  правил  техники
безопасности в учебном процессе.

Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Образование  и
педагогика»  или  в  области,  соответствующей  преподаваемому  предмету,  без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование
или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное  профессиональное
образование  по  направлению  деятельности  в  образовательном  учреждении  без
предъявления требований к стажу работы.

Должность: социальный педагог.
Функции. Социально-педагогическое  сопровождение  образовательного  и

воспитательного  процесса  в  гимназии  и  по  месту  жительства  учащихся. Реализация  и
контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты учащихся. Осуществление
комплекса  мероприятий  по  воспитанию,  образованию,  развитию  и  социальной  защите
личности в гимназии  и по месту жительства учащихся.

316

http://www.ahorus.ru/topic689.html


Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или
среднее  профессиональное  образование  по  направлениям  подготовки  «Образование  и
педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог-психолог.
Функции: осуществляет  профессиональную  деятельность,  направленную  на

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.
Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  профессиональное  образование  или

среднее  профессиональное  образование  по  направлению  подготовки  «Педагогика  и
психология»  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  либо  высшее
профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное  образование  и
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика
и психология» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
       Функции: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики
курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и
внеурочные  занятия,  используя  разнообразные  формы,  приёмы,  методы  и  средства
обучения.
       Требования  к  уровню квалификации:  высшее  профессиональное  образование  и
профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образование и педагогика"
или ГО без  предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  "Образование  и  педагогика"  или  ГО  и  стаж
работы  по  специальности  не  менее  3  лет,  либо  среднее  профессиональное  (военное)
образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Должность: библиотекарь.
Функции.  Информационное  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  в

гимназии; пропаганда чтения как формы культурного досуга.
Требования  к  уровню  квалификации:  высшее  или  среднее  профессиональное

образование  без  предъявления  требований  к  стажу  работы  или  общее  среднее
образование,  курсовую  подготовку  и  стаж  работы  в  должности  библиотекаря
(библиографа) не менее 3 лет.

Должность:  ведущий экономист.
Функции. Основными направлениями  деятельности  ведущего  экономиста  является

обеспечение  соответствия  осуществляемых  хозяйственных  операций  законодательству
РФ.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и стаж
работы по специальности не менее 5 лет.

Должность: бухгалтер.
Функции.  Выполняет  работу  по  ведению  бухгалтерского  учёта  имущества,

обязательств и хозяйственных операций.
Требования  к  уровню  квалификации:  среднее  профессиональное  (экономическое)

образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по
установленной программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 3 лет.

Должность: секретарь .
Функции. Основными  направлениями  работы  секретаря   являются   выполнение

технических функций по обеспечению и обслуживанию работы директора гимназии и его
заместителей.

Требования  к  уровню  квалификации:  Среднее  профессиональное  образование  в
области  делопроизводства  без  предъявления  требования  к  стажу  работы  или  среднее
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(полное) общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства
без предъявления требований к стажу работы.

Должность: делопроизводитель.
Функции. Основными  направлениями  работы  делопроизводителя  является

обеспечение  информационно-справочного  обслуживания  по  документам  гимназии,  их
учет и хранение. Ведение делопроизводства по канцелярии гимназии.

Требования  к  уровню  квалификации:  Среднее  профессиональное  образование  в
области  делопроизводства  без  предъявления  требования  к  стажу  работы  или  среднее
(полное) общее образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства
без предъявления требований к стажу работы.

Должность: электроник.
Функции. Основными направления деятельности электроника являются. Обеспечение

процессов  создания  и  развития  внутришкольной  локальной  сети.  Настройка  базового
программного  и  аппаратного  обеспечения.  Определение  и  осуществление  сетевой
политики  школы.  Организация  бесперебойной  работы  всех  звеньев  локальной  сети
школы. Выполнение обучающей функции пользователей сети.

Система непрерывного профессионального развития  
и повышение квалификации педагогических работников.

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового  потенциала  МБОУ  гимназии  №  7 является  обеспечение  в  соответствии  с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  -  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы,  результатам её  освоения и  условиям реализации,  а  также  системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

 Создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Мероприятия:
• семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
• тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.
• заседания методических  объединений учителей,  воспитателей  по проблемам

введения ФГОС.
• конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.

• участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы образовательного учреждения.

• участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.

• участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.
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Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий   осуществляются   в
разных формах: совещания при директоре,  заседания педагогического и методического
советов,  решения  педагогического  совета,  презентации,  приказы,  инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.

     №
п/п

Мероприятие Сроки Результат Ответственный

Организационно-управленческое обеспечение
1. Разработка и утверждение Плана 

основных мероприятий по подготовке 
к введению федерального 
государственного образовательного 
основного общего образования.

Апрель
2015 г.

Приказ Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В. 

2. 1.Создание рабочей группы, 
координирующей деятельность 
образовательного процесса  по 
введению и реализации ФГОС ООО
2. Распределение обязанностей 
между членами рабочей группы.

Апрель
 2015 г.

Приказ Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.

3. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
введении и реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
через проведение родительских 
собраний, сайт гимназии.

Постоянно Протокол 
общегимназ
ического  
родительско
го собрания, 
сайт 
гимназии

Классные 
руководители

4. Создание комфортной развивающей 
образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество 
образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся; гарантирующей 
охрану и укрепление физического,
психологического и социального 
здоровья обучающихся; комфортной
по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам.

До 01 
сентября
каждого 
года

Результаты 
обученности 
учащихся, 
результаты 
анкетирован
ия 
участников 
образователь
ного 
процесса

Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.
учителя

5. Проведение самообследования 
готовности школы  к введению 
ФГОС основного  общего 
образования.

До 1 
августа
 2015 г.

Протокол 
администрат
ивного 
совещания

Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.

6. Определение по итогам 
проведённого самообследования 
четвертых классов условий для 
реализации  ФГОС основного 
общего образования с 01 сентября 
2015 года.

До 25 мая 
2015 г.

Справка Федоренко И.В.

7. Проектирование и утверждение 
учебного плана школы  на 2015-16 
учебный год с учетом перехода 5-х  
классов на ФГОС  ООО

До 25 
августа
2015 г.

Учебный 
план 
на 2015/16
 учебный год

Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.
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8. Согласование основной 
образовательной программы 
основного общего образования с 
Советом гимназии

До 25 
августа
2015 г.

Протокол 
заседания 
Советом 
гимназии

Любимцева С.А.

9. Проведение экспертизы рабочих 
программ учебных предметов и 
внеучебной деятельности.

До 31 июня
2015 г. 

Руководители 
МО,
зам. директора 

10. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС и новыми 
тарифно-квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников школы.

До 
01сентября
2015 г.

Должностны
е 
инструкции

Любимцева С.А.

11. Создание необходимых условий для 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся на базе 
школы

До 01 
сентября
2015 г.

Протокол 
администрат
ивного 
совещания

Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.
Прасолова С.Г. 

12. Разработка модели организации 
внеурочной деятельности.

До 01 
сентября
2015 г.

Программа Любимцева С.А.
Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В
Прасолова С.Г.  

13. Организация работы с одаренными 
детьми: участие в интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах различного 
уровня; спортивных соревнованиях 
и конкурсах.

Ежегодно План работы
с 
одаренными 
детьми

Денисова М.А.

14. Организация отдыха и оздоровления
детей в летний период.

Ежегодно

Отчет об 
организации 
отдыха и 
оздоровлени
я детей в 
летний 
период

Любимцева С.А.
Прасолова С.Г.

15. Привлечение дополнительных 
финансовых средств за счет 
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц.

Ежегодно Отчетные 
документы о
расходовани
и 
дополнитель
ных 
финансовых 
средств за 
счет 
пожертвован
ий и целевых
взносов 
физических 
и (или) 
юридически
х лиц

Любимцева С.А.
Медведева Н.В.

16. Приведение материально-
технической базы гимназии  в 
соответствие с действующими 
санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда 
работников образовательных 
учреждений.

Ежегодно Акты 
приемки 
гимназии

Любимцева С.А.
Красий Т.И.
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17. Обновление информационно-
образовательной среды гимназии: 
приобретение мультимедийных 
учебно- дидактических материалов.

По мере 
поступлени
я средств

Информацио
нно-
образователь
ная среда 
гимназии

Любимцева С.А.

18. Приведение учебно-методического 
и информационного обеспечения 
образовательного процесса в 
соответствие с требованиями целей 
и планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы  ООО

По мере 
поступлени
я средств

Библиотечн
ый фонд 
гимназии

Любимцева С.А.
Моисеенкова Н.В.

19. Составление перечня используемых 
учебников в 5 классах 

Май 2015 
г.

Перечень 
используемы
х учебников

Моисеенкова Н.В.

20. Анализ имеющегося учебного фонда
библиотеки школы для реализации 
ФГОС в основной  школе.

Январь-
май 2015г.

Библиотечн
ый фонд 
школы

Моисеенкова Н.В.

21. Комплектование библиотеки   УМК 
по всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО, в 
соответствии с Федеральным 
перечнем

В течение
 2015 г.

Библиотечн
ый фонд 
школы

Моисеенкова Н.В.

22. Организация родительского 
лектория по темам:
- «Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования  и новые санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы». «Понятие 
«универсальные учебные действия».
«Виды универсальных учебных 
действий». «Значение 
универсальных учебных действий 
для обеспечения готовности ребенка
к обучению в школе». 
- «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
основной образовательной 
программы начального 
образования».
 -«Основные характеристики 
личностного развития учащихся 
начальной школы».
- «Организация внеурочной 
деятельности на ступени начального
общего образования» и др.

Январь-
май-2015 г.

Протоколы 
родительски
х собраний

Федоренко И.В.

23. Проведение совещаний с учителями 
по изучению:
-федерального государственного 
образовательного стандарта ООО;
-программы формирования 
универсальных учебных действий;
-санитарно- гигиенических 
требований;
-нормативно-правовых документов, 

По мере 
поступлени
я 
нормативн
о-правовых
документо
в

Протоколы 
совещаний 
при 
заместителе 
директора

Сапрыкина Н.В.
Денисова М.А.
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регулирующих введение 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования.

24. Проведение административных 
совещаний:
- Создание условий для введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основого общего образования.
- Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования  и новые санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы.
-Изучение нормативно-правовых 
документов,  регулирующих 
введение и реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта ООО.

Март 
2015г.

Апрель 
2015 г.

Май

Протоколы 
администрат
ивных 
совещаний

Любимцева С.А.

25. Отчёт руководителя рабочей группы
по организации деятельности 
работы по введению ФГОС ООО

Май
2015 г.

Совещание 
при 
директоре

Денисова М.А.

Нормативно-правовое обеспечение
1. Внесение необходимых изменений в

Устав школы
До 30 
августа 
2015 г.

Устав Любимцева С.А.

2. Проектирование основной 
образовательной программы 
основного общего образования с 
участием обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников и общественности.

До 30 
августа 
2015 г.

Приказ Любимцева С.А.
зам. директора

3. Разработка и утверждение 
программы духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся 
на ступени основного  общего 
образования.

До 30 
августа 
2015 г.

Приказ Моисеенкова Н.В.

4. Разработка и утверждение 
программы формирования культуры
здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся на ступени 
основного общего образования.

До 30 
августа 
2015 г.

Приказ Прасолова С.Г.

5. Разработка и утверждение 
программы формирования 
универсальных учебных действий на
ступени  основного общего 
образования.

До 30 
августа 
2015 г.

Приказ Денисова М.А.
Сапрыкина Н.В.

6. Разработка и утверждение рабочих 
программ учебных предметов и  
внеурочной  деятельности.

До  30 
августа 
2015 г.

Приказ,
рабочие 
программы

Зам.директора,
руководители 
МО, учителя

Методическое обеспечение
1. Ознакомление педагогического До января Протокол Любимцева С.А.
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коллектива гимназии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами 
основного общего образования.

2015 г. педагогическ
ого совета

2. Ознакомление педагогического 
коллектива гимназии  с 
Методическими рекомендациями 
для общеобразовательных 
учреждений по введению 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования.

До 1 июня 
2015 г.

Протокол 
методическо
го совета 

Любимцева С.А.
Денисова М.А.

3. Участие в  обучающих семинарах 
для руководителей и заместителей 
директоров по учебно-
воспитательной работе по 
разработке образовательной 
программы общеобразовательного 
учреждения по разделам:
- формирование универсальных 
учебных действий; 
- духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся
- формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни 
обучающихся.

Согласно 
плану 
работы 
ЦРО

Приказ Зам.директора

4. Участие в краевом обучающем 
семинаре для учителей  
образовательных учреждений, 
осуществляющих переход на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт 
основного общего образования, по 
разработке рабочих программ.

Согласно 
плану 
работы
ККИДППО

Приказ Денисова М.А.

5. Изучение, обобщение и 
внедрение      опыта 
образовательных             
учреждений города и  края, 
образовательных учреждений РФ по
формированию универсальных 
учебных действий; духовно-
нравственному развитию, 
воспитанию обучающихся; 
формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
обучающихся; организации 
коррекционной работы с детьми.

Постоянно Банк данных Зам.директора

6. Участие в совещаниях 
администрации с по вопросам:
- проектирование учебного плана;
-организация внеучебной 
деятельности;
-развитие культуры образовательной
среды общеобразовательного 
учреждения;

Согласно 
плану 
работы 

Зам.директора
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- системно - деятельностный подход
в организации учебно-
воспитательного процесса;
-обеспечение условий для 
индивидуального развития 
одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

7. Проведение методического 
обучающего семинара для учителей,
которые будут работать в 5-х 
классах по теме «Особенности 
преподавания в условиях перехода 
на ФГОС».

Май 2015г. Протокол 
методическо
го совета 

Зам.директора

8. Проведение круглого стола для 
учителей гимназии  школы по теме 
«Как проектировать универсальные 
учебные действия в основной 
школе».

Сентябрь 
2015г.

Протоколы 
заседаний 
МО

Зам.директора,
руководители МО

9. Работа творческой группы учителей 
–предметников по реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта  
основного общего образования.

С сентября 
2015г.

Приказ по 
школе

Зам. директора, 
руководители МО

Кадровое обеспечение
1. Обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 
развития педагогических 
работников школы.

Ежегодно Перспективн
ый план 
повышения 
квалификаци
и 
педагогическ
их 
работников

Любимцева С.А.
Денисова М.А.

2. Участие в курсовых мероприятиях 
для учителей образовательных 
учреждений края, осуществляющих 
переход на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования, в том числе по 
использованию в образовательном 
процессе современных 
образовательных технологий 
деятельностного типа.

Согласно 
плану 
работы 

Приказ по 
школе

учителя

4. Участие в работе городской 
творческой группы учителей,  
реализующих федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего 
образования, в том числе по 
использованию в образовательном 
процессе современных 
образовательных технологий 
деятельностного типа.

Согласно 
плану 
работы 

Приказ по 
школе

Зам.директора,
учителя

5. Обеспечение условий для 
прохождения аттестации 

Ежегодно
по графику

Перспективн
ый план 

Любимцева С.А.
Денисова М.А.
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педагогическими работниками. прохождени
я аттестации

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования являются :

• 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.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей
педагогов.

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога
Характеристики
компетентностей

Показатели оценки
компетентности

I. Личностные качества
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога
в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, 
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, 
искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика 
есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности

— Умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;
— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития;
— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает 
не просто знание их 

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные
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индивидуальных и 
возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 
педагогической деятельности
с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;
— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога)

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других
и готов их поддерживать в 
случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на 
высказывания обучающегося,
включая изменение 
собственной позиции

— Убеждённость, что истина может
быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям 
других;
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об 
основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;
— знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;
— руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки;
— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;
— позитивное настроение;
— желание работать;
— высокая профессиональная 
самооценка
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на педагогическую 
деятельность

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая 
эффективное целеполагание в
учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного 
подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит
в основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена
на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и 
общей успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить 

успех в 
деятельности

Компетентность, 
позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из 
главных способов обеспечить
позитивную мотивацию 
учения

— Знание возможностей 
конкретных учеников;
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;
— знакомство с литературой по 
данному вопросу;
— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение превращать
учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;
— владение методами решения 
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значимости учения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой 
личности

— Знание нормативных методов и 
методик;
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;
— наличие своих находок и 
методов, авторской школы;
— знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников и 
учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации 
образовательного процесса. 
Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического материала
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом);
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса;
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической 
деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;
— умение пользоваться различными
информационно-поисковыми 
технологиями;
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
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5.1 Умение разработать
образовательную 
программу, выбрать
учебники и учебные
комплекты

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс.
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся.
Компетентность в разработке
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и 
развития обучающихся.
Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ;
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ:
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам 
информации;
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы;
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;
— обоснованность используемых 
образовательных программ;
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;
— знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом

5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения:
— как установить 
дисциплину;
— как мотивировать 
академическую активность;
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика;
— как обеспечить понимание
и т. д.
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической 
деятельности.

— Знание типичных педагогических
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения;
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций;
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения 
цели;
— знание нетипичных конфликтных
ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
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При решении проблем могут 
применяться как стандартные
решения (решающие 
правила), так и творческие 
(креативные) или 
интуитивные

— развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-субъектных
отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога

— Знание обучающихся;
— компетентность в целеполагании;
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого 
материала

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;
— свободное владение изучаемым 
материалом;
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога

— Знание функций педагогической 
оценки;
— знание видов педагогической 
оценки;
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;
— владение методами 
педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 

— Свободное владение учебным 
материалом;
— знание типичных трудностей при
изучении конкретных тем;
— способность дать 
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обучающегося решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации

дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной
информации, необходимой для 
решения учебной задачи;
— умение выявить уровень 
развития обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания;
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность
учебно-воспитательного 
процесса

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса;
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций

— Знание системы 
интеллектуальных операций;
— владение интеллектуальными 
операциями;
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников;
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче

Основные направления   психолого-педагогического сопровождения:  
• Сохранение и укрепление психологического здоровья
• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
• Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
• Выявление и поддержка одарённых детей
• Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
• Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
• Развитие экологической культуры
•  Дифференциация и индивидуализация обучения
•  Обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей

профессиональной сферы деятельности
• Формирование  коммуникативных  навыков  в разновозрастной  среде  и  среде

сверстников
•  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Финансово-экономические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования включают: 
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  8  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании  в  РФ",  нормативные  затраты  на  оказание
государственной  или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  образовательных
технологий, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом
особенностей  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для
различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.

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 Стандарта.

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на  уровне
образовательного  учреждения  заключается  в  определении  стоимости  стандартной
(базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  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 программы
в  учреждениях  данного  региона  в  соответствии  с  ФГОС  в  расчёте  на  одного
обучающегося  в  год,  определяемый  раздельно  для  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за счёт
средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:

• оплату  труда  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность с  учётом  районных  коэффициентов  к  заработной  плате,  а  также
отчисления;

• расходы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением  образовательной
деятельности (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
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого  персонала  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность, командировочные  расходы  и  др.),  за  исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных  отношений  (муниципальный  бюджет -образовательное

учреждение);
• организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Порядок  определения  и  доведения  до  гимназии  бюджетных  ассигнований,

рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  на  одного
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учащегося, 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 Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются  затраты  рабочего  времени  педагогических  работников  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  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 организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством  обучающихся  и  соответствующими  поправочными  коэффициентами,  и
отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Справочно: в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты
труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность:

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность,
состоит  из  базовой  части  и  стимулирующей  части.  Рекомендуемый  диапазон
стимулирущей доли фонда оплаты труда - от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли
определяется  организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
самостоятельно;

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность;

• 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  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;

• 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  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  и  (или)  в  коллективных  договорах.  В  локальных  правовых  актах  о
стимулирующих  выплатах  должны  быть  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.

Размер фонда оплаты труда МБОУ гимназия № 7 определяется исходя из 
утвержденного Законом Краснодарского края норматива подушевого финансирования на 
одного обучающегося  ( с учетом соответствующего поправочного коэффициента) для 
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обеспечения реализации основных образовательных программ (далее норматив) на 
соответствующий финансовый год по следующей формуле:
ФОТ = (Ч1*НПФ+Ч2*НПФ*1,1+Ч3*НПФ*1,138)*0,90
Где ФОТ – фонд оплаты труда;
        Ч1 – численность обучающихся в обычных классах;
        Ч2 – численность обучающихся в гимназических классах с углубленной подготовкой 
по            определенному профилю (за исключением углубленной подготовки по 
иностранному языку);
         Ч3 – численность обучающихся в гимназических классах с углубленной подготовкой 
по            определенному профилю (за исключением углубленной подготовки по 
иностранному языку), реализующих программу ФГОС;
          НПФ норматив подушевого финансирования;
        1,1 – поправочный коэффициент к нормативу подушевого финансирования, 
учитывающий работу в классах с углубленной подготовкой по            определенному 
профилю (за исключением углубленной подготовки по иностранному языку);
       1,138 – поправочный коэффициент к нормативу подушевого финансирования, 
учитывающий работу в классах с углубленной подготовкой по            определенному 
профилю (за исключением углубленной подготовки по иностранному языку), 
реализующих программу ФГОС;
90% - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 
реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая Гимназией № 7 
самостоятельно, исходя из анализа фактически сложившихся затрат с учетом реальных 
потребностей, доведением средней заработной платы работников к среднекраевому 
уровню.

МБОУ гимназия № 7 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 (Управляющего  Совета ОУ).
Для  обеспечения  требований  Стандарта  на  основе  проведённого  анализа

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования гимназия:

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта
по каждой позиции;

• устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям
реализации ООП;

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в
соответствии с ФГОС;

• 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
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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);

• рабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность, 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  гимназии   широкого  спектра
программ внеурочной деятельности.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.

Материально-техническая  база  МБОУ  гимназии  №  7  приведена  в  соответствие  с
задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной  программы,  имеется
необходимое учебно-материального оснащения образовательной деятельности и создана
соответствующая образовательная и социальная среда.

Для  этого  в  МБОУ  гимназии  №  7  разработаны   и  закреплены  локальным  актом
перечни оснащения и оборудования.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
образовательной деятельности являются требования Стандарта,  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 гимназии.

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ гимназии № 7  оборудованы:
• учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и

педагогических работников;
• помещения для занятий проектной деятельностью, моделированием и техническим

творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  лаборатории и

мастерские;
•  кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• лингафонные кабинеты;
• библиотека  с  рабочими  зонами,  оборудованными  читальными  залами  и

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
• столовая;
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• медицинский и процедурный кабинеты;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;
• санузлы, места личной гигиены;
•  территория с необходимым набором оснащённых зон.
Все  помещения  обеспечены  полными  комплектами  оборудования  для  реализации

всех  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  а  также  мебелью,  офисным
оснащением и необходимым инвентарём. 
Залы, кабинеты,  мебель, 
оборудование, техника

Кол-во Оптимальное
состояние

Допустимое 
состояние

Критическое 
состояние

1. Спортивный зал 1 +
2. Актовый зал 0
3. Мастерские 1 +
Кабинеты:
4. Русского языка 1 +
5. Математики 1 +
6. Химии 1 +
7. Физики 1 +
8. Иностранных языков 2 +
9. Начальных классов 8 +
10. Обслуживающего 
труда

1 +

11. Биологии 1 +
12. Истории 1 +
13. Географии 1 +
14. ОБЖ 1 +
15. Музей 1 +
16. Компьютерный класс 1 +
17. Интерактивная доска 14 +
18. Столовая 1 +
19. Мебель оборудованы

все классы
+

20.Телевизоры 7 +
21. DVD 7 +
26. Копировальные 
устройства

25 +

27. Музыкальный центр 3 +
28. Оборудование для 
проведения массовых 
мероприятий
( дискотек, праздников…)

1 +

29. Синтезатор для 
кабинета музыки 
( программируемый)

1 +

30. Централизованное 
подключение к Интернет.

имеется +

31.Достаточное (согласно 
программе) обеспечение 
ЦОР по предметам

имеется +

32. Достаточное (согласно
программе) обеспечение 
картами, таблицами по 
предметам

имеется +

33. Достаточное (согласно
программе) обеспечение 

имеется +
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лабораторным 
оборудованием 
предметам

Перечень учебников МБОУ гимназии № 7, утверждённых на 2015-2016 учебный год

№ 
из 
ФП

Авторы
учебников Название учебника Класс Издательство

Год
издан

ия Кол-во
 Основное общее

образование
     

1.2.1
.1.4.
1

Ладыженская 
Т.А., Баранов М. 
Т., Тростенцова 
Л.А. и др.

Русский язык. В 2-х
частях

5 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 90

1.2.1
.2.1.
1

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И.

Литература. В 2-х 
частях

5 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 90

 Р.И. Альбеткова Русская 
словесность

5 "Дрофа" 2015 90

1.2.1
.3.6.
1

М.В. Вербицкая, 
Б. Эббс, Э. 
Уорелл, Э. Уорд./
 Под ред. проф. 
М.В. Вербицкой

Английский язык. 5
класс.  В 2 ч.

5 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2015 90

1.2.1
.4.1.
1

Аверин М.М., 
Джин Ф., Рорман 
Л. и др.

Немецкий язык. 
Второй 
иностранный язык

5 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 90

1.2.2
.2.5.
1

Уколова В.И. История. Древний 
мир

5 Издательство 
"Просвещени
е". Сферы

2014 90

1.2.2
.3.1.
1

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова 
Н.Ф., Городецкая 
Н.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 
Л.Ф.

Обществознание 5 Издательство 
"Просвещени
е"

2015 90

1.2.2
.4.5.
1

Климанова О.А., 
Климанов В.В., 
Ким Э.В. и др. 
Под ред. 
Климановой О.А.

География

5-6

"ДРОФА" 2014 90

1.2.3
.1.10
.1

А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, 
М.С. Якир

Математика. 5 
класс. 

5 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2014 90

1.2.5
.2.13
.6

Т.С. Сухова, В.И. 
Строганов

Биология. 5–6 
классы. 

5-6 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2014 90
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5 Трехбратов Б.А., 
Е.А. Хачатурова, 
Т.А. Науменко 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 5
кл. 

5 ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2014 90

1.2.5
.1.1.
1

Горяева Н.А., 
Островская О.В. / 
Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство

5 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 30

1.2.5
.2.3.
1

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.

Музыка 5 Издательство 
"Просвещени
е"

2013, 
2015

25

1.2.6
.1.6.
1

Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко

Технология. 
Технологии 
ведения дома. 5 
класс. 

5 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2014 30

1.2.6
.1.6.
2

А.Т. Тищенко, 
В.Д. Симоненко

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 5 
класс. 

5 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2014 30

1.2.7
.1.2.
1

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и 
др. / Под ред. 
Виленского М.Я.

Физическая 
культура

 5 - 7 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 30

1.2.1
.1.4.
2

Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., Тростенцова
Л.А.и др.

Русский язык. 6 Издательство 
"Просвещени
е"

2008, 
2009, 
2010, 
2011

94

1.2.1
.2.1.
2

Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П. и 
др. / Под ред. 
Коровиной В.Я.

Литература. В 2-х 
частях

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2008, 
2010

103

 Р.И. Альбеткова Русская 
словесность

6 "ДРОФА" 2010 25

705
Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

Английский язык 6 Титул 2008, 
2009, 
2010

87

1.2.1
.3.10
.1

Бим И.Л., Рыжова
Л.И.

Немецкий язык 5 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010

111

1.2.2
.1.2.
1

Данилов А.А. История. Россия с 
древнейших времён
до конца XVI века

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2010 105

1.2.2
.2.1.
2

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. 

Всеобщая история. 
История Средних 
веков

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2008, 
2009, 
2010, 
2011

83

1.2.2
.3.1.
2

Виноградова 
Н.Ф., Городецкая 
Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Обществознание 6 Издательство 
"Просвещени
е"

2009 93
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Л.Ф.
1.2.3
.1.3.
2

Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. 
Шварцбурд

Математика 6  "ИОЦ 
Мнемозина"

2008, 
2010, 
2011

89

1561 Климанова О.А., 
Белова М.Н., Ким 
Э.В. и др./ под 
ред. О.А. 
Климановой 

География 6 "ДРОФА" 2011 87

1.2.4
.2.2.
2

Пасечник В.В. Биология 6 "ДРОФА" 2008, 
2009, 
2010

91

6 Трехбратов Б.А., 
Терская И.А., 
Казарян К.П. и др.

Кубановедение. 
Учебное пособие. 6
кл. 

6  ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2009, 
2010

93

1.2.5
.1.1.
2

Неменская Л.А. / 
Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 15

1.2.5
.2.3.
2

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.

Музыка 6 Издательство 
"Просвещени
е"

2013, 
2015

25

1.2.6
.1.6.
3

Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.

Технология. 
Индустриальные 
технологии. 6 класс

6

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ

2014 10

1.2.6
.1.6.
1

Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко

Технология. 
Технологии 
ведения дома. 6 
класс. 

6 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2014 10

1.2.7
.2.3.
2

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2013

20

1.2.1
.1.4.
3

Баранов М.Т., 
Ладыженская 
Т.А., Тростенцова
Л.А. и др.

Русский язык 7 Издательство 
"Просвещени
е"

2008, 
2009, 
2010

97

 Р.И. Альбеткова Русская 
словесность

7 "Дрофа" 2011 25

1.2.1
.2.1.
3

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И.

Литература. В 2-х 
частях

7 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010

96

706 Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

Английский язык 7 Титул 2008, 
2009, 
2010, 
2011

103

1.2.2
.1.2.
2

Данилов А.А. История. Россия в 
XVII - XVIII веках

7 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2011

103

1.2.2
.2.1.
3

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 1500 - 
1800

7 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010. 
2011

105
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1.2.2
.3.1.
3

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. / 
Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф.

Обществознание 7 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010

104

1558 Климанова О.А.и 
др. / Под ред. 
Климановой О.А.

География 7 ДРОФА 2011 102

1.2.3
.2.7.
1

Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., 
Якир М.С.

Алгебра. 7 класс 7 Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ

2014 83

1.2.3
.3.2.
1

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др.

Геометрия. 7-9 
классы

7-9 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2011, 
2014

227

1.2.4
.1.6.
1

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 2008, 
2009, 
2010

104

1.2.4
.2.2.
3

Латюшин В.В., 
Шапкин В.А.

Биология 7 ДРОФА 2009, 
2010, 
2011

110

7 Трехбратов Б.А., 
Бодяев Ю. М., 
Терская И.А. и др.

Кубановедение. 
Учебное пособие. 7
кл. 

7 ООО ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2010 93

1.2.5
.1.1.
3

Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под 
ред. Неменского 
Б.М.

Изобразительное 
искусство

7 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 30

1.2.5
.2.3.
3

Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.

Музыка 7 Издательство 
"Просвещени
е"

2014, 
2015

25

1734 Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Тищенко 
А.Т. / Под ред. 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Технический труд

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ

2012 5

1735 Синица Н.В., 
Табурчак О.В., 
Кожина О.А. и др.
/ Под ред. 
Симоненко В.Д. 

Технология. 
Обслуживающий 
труд

7 ВЕНТАНА-
ГРАФ

2010 5

1.2.7
.2.3.
3

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

7 Издательство 
"Просвещени
е"

2010 30

1.2.1
.1.4.
4

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская 
Т.А., Дейкина 
А.Д. и др. 

Русский язык 8 Издательство 
"Просвещени
е"

2015 86

1.2.1
.2.1.
4

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И.

Литература. В 2-х 
частях

8 Издательство 
"Просвещени
е"

2008, 
2009, 
2010

102

 Р.И. Альбеткова Русская 8  "ДРОФА" 2010 25
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словесность
707 Кауфман К.И., 

Кауфман М.Ю. 
Английский язык

Английский язык 8 Титул 2009, 
2010, 
2011, 
2012

105

735, 
1.2.1
.3.10
.2

Бим И.Л., 
Садомова Л.В., 
Санникова Л.М.

Немецкий язык. В 
2-х частях.

6 Издательство 
"Просвещени
е"

2010. 
2011, 
2013

97

1.2.2
.1.3.
3

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.

История России 8 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010, 
2011

102

1.2.2
.2.1.
4

Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 
История Нового 
времени.1800-1900

8 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010, 
2011

103

1.2.2
.3.1.
4

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и 
др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 
А.Ю., Городецкой
Н.И.

Обществознание 8 Издательство 
"Просвещени
е"

2010. 
2011

98

1559 Алексеев А.И. и 
др. / под ред. А.И.
Алексеева

География России 8 Дрофа 2009, 
2011

102

1.2.3
.2.7.
2

А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, 
М.С. Якир

Алгебра. 8 класс. 8 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2015 90

1438 Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ

8 "БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний"

2010, 
2011

40

1.2.4
.1.6.
2

Перышкин А.В. Физика 8  "ДРОФА" 2009, 
2010

108

1.2.4
.2.2.
4

Колесов Д.В. 
Маш Р.Д., Беляев 
И.Н.

Биология 8 "ДРОФА" 2010, 
2011

103

1102 Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С.

 Химия 8 Русское слово 2009, 
2010

89

8 Трехбратов Б.А., 
Бодяев Ю.М., 
Лукьянов С.А., 
Гриценко Р.М. 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 8
кл. 

8 ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2013 90

2.2.6
.1.2.
1

Сергеева Г.П., 
Кашекова И.Э., 
Критская Е.Д. 

 Искусство 8-9 Издательство 
"Просвещени
е"

2013 30

1175 Симоненко В.Д., 
Электов А.А., 
Гончаров Б.А. и 
др. 

Технология 8 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2009, 
2014

29
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1.2.7
.1.5.
4

Н.В. Матяш, А.А. 
Электов, В.Д. 
Симоненко, Б.А. 
Гончаров, Е.В. 
Елисеева, А.Н. 
Богатырёв, О.П. 
Очинин

«Технология. 8 
класс». Учебник 
для учащихся 
общеобразовательн
ых организаций

8 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

2015 30

1.2.7
.1.2.
2

Лях В.И. Физическая 
культура

8-9 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 30

1.2.7
.2.3.
4

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

8
Издательство 
"Просвещени
е"

2011 30

1.2.1
.1.4.
5

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская 
Т.А., Дейкина 
А.Д. и др.

Русский язык 9 Издательство 
"Просвещени
е"

2014 85

1.2.1
.2.1.
5

Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. и 
др.

Литература. В 2-х 
частях

9 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010, 
2014

91

 Р.И. Альбеткова Русская 
словесность

9  "ДРОФА" 2010 25

708 Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 
Английский язык

Английский язык 9 Титул 2008, 
2010, 
2014

97

1.2.2
.1.3.
4

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю.

История России 9 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010. 
2013

97

1.2.2
.2.1.
5

Сороко-Цюпа 
О.С., Сороко-
Цюпа А.О.

Всеобщая история. 
Новейшая история

9 Издательство 
"Просвещени
е"

2009. 
2010, 
2013

95

1522 Боголюбов Л.Н., 
Матвеев А.И., 
Жильцова Е.И. и 
др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2012

98

1560 Алексеев А.И и 
др. / под ред. А.И.
Алексеева

География России 9 ДРОФА 2009, 
2011

97

1.2.3
.2.9.
3

Мордкович А.Г., 
Семенов П.В.

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ 
"Мнемозина"

2010, 
2013

99

1439 Угринович Н.Д. Информатика и 
ИКТ

9 БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний

2010, 
2011

40

1.2.4
.1.6.
3

Перышкин А.В., 
Гутник Е.М.

Физика 9 ДРОФА 2009, 
2012

99

1606 Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Биология 9 ДРОФА 2010, 
2011

96
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1103 Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С. 

Химия 9 Русское слово 2009, 
2010

102

9 Зайцев А.А., 
Лукьянов С.А., 
Еремеева А.Н., 
Терская И.А. 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 9
кл.

9 ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2013 100

1.2.7
.2.3.
5

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. / 
Под ред. 
Смирнова А.Т.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

9 Издательство 
"Просвещени
е"

2012, 
2013

25

 Среднее общее
образование

     

1.3.1
.1.3.
1

Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., 
Мищерина М.А.

Русский язык и 
литература. 
Русский язык.  
(базовый уровень)

10-11 Русское слово 2010, 
2013

63

1.3.1
.2.1.
2

Архангельский 
А.Н. и др.

Русский язык и 
литература. 
Литература. 
Углубленный 
уровень (в 2 
частях)

10 ДРОФА 2014 33

 А.И. Горшков Русская 
словесность

10-11 Издательство 
"Просвещени
е"

2010 30

1852 Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

Английский язык 
(базовый уровень)

10 Титул 2011 45

1.2.1
.3.10
.3

Бим И.Л., 
Садомова Л.В.

Немецкий язык 7 Издательство 
"Просвещени
е"

2010 50

1958 Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н.

История России.
В 2-х ч. 

10 "Русское 
слово"

2010 50

1945 Загладин Н.В., 
Симония Н.А.

Всеобщая история. 10  "Русское 
слово"

2009, 
2011

45

1964 Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и
др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н.

Обществознание 
(базовый уровень)

10 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010

55

2009 Максаковский 
В.П. 

География 
(базовый уровень)

10 Издательство 
"Просвещени
е"

2009,
2010,
2011

92

1899 Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического 
анализа  (базовый 
уровень)

10-11 "ИОЦ 
Мнемозина"

2010,
2011,
2012

64

1874 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия 
(базовый и 
профильный 
уровни)

10-11 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2011

90
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1923 Угринович Н.Д.  Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень)

10 БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний

2010, 
2011

40

2059 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / 
Под ред. 
Николаева В.И., 
Парфентьевой 
Н.А. 

Физика (базовый и 
профильный 
уровни)

10 Издательство 
"Просвещени
е"

2009, 
2010

51

2106 Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С. 

Химия (базовый 
уровень)

10 Русское слово 2009, 
2010.

27

1.3.5
.5.4.
1

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Биология. Общая 
биология (базовый 
уровень)

10-11
кл.

 "ДРОФА" 2010, 
2011

95

10 Ратушняк В.Н. и 
др. 

Кубановедение. 
Учебное пособие. 
10 кл. 

10  ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2013,
2014

30

2140 Лях В.И., 
Зданевич А.А. 

Физическая 
культура (базовый 
уровень)

10-11 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2014

40

2133 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 
(под ред. 
Смирнова А.Т.)

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
(базовый и 
профильный 
уровни)

10 Издательство 
"Просвещени
е"

2013 15

1.3.1
.2.1.
3

Агеносов В.В. и 
др.

Русский язык и 
литература. 
Литература. 
Углубленный 
уровень (в 2 
частях).

11  "ДРОФА" 2014 33

1853 Кауфман К.И., 
Кауфман М.Ю. 

Английский язык 
(базовый уровень)

11 Титул 2012 30

1.2.1
.3.10
.4

Бим И.Л., 
Садомова Л.В., 
Крылова Ж.Я. и 
др.

Немецкий язык 8
Издательство 
"Просвещени
е"

2013 15

1.3.3
.1.1.
3

Левандовский 
А.А., Щетинов 
Ю.А., Мироненко 
С.В. 

История. История 
России.  (базовый 
уровень)

11 Издательство 
"Просвещени
е"

2010, 
2014

33

1946 Загладин Н.В. Всеобщая история 11 Русское слово 2009, 
2011

45

1965 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Матвеев А.И.  и 
др./ Под ред. 
Боголюбова Л.Н. [
и др.]

 Обществознание 
(базовый уровень)

11

Издательство 
"Просвещени
е"

2011 15
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1.3.3
.3.1.
2

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и 
др. /Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой 
А.Ю., Литвинова 
В.А.

Обществознание 
(базовый уровень)

11
Издательство 
"Просвещени
е"

2014 20

1924 Угринович Н.Д.  Информатика и 
ИКТ (базовый 
уровень)

11 БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний

2010, 
2011

40

2060 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М. / 
Под ред. 
Николаева В.И., 
Парфентьевой 
Н.А.

Физика (базовый и 
профильный 
уровни)

11

Издательство 
"Просвещени
е"

2011 45

2107 Новошинский 
И.И., 
Новошинская 
Н.С. 

Химия (базовый 
уровень)

11 Русское слово 2010, 
2011

54

2134 Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
(базовый и 
профильный 
уровни)

11

Издательство 
"Просвещени
е"

2013 15

11
Зайцев А.А., 
Морозова Е.В. и 
др.

Кубановедение. 
Учебное пособие. С
электронной 
версией

11
ОИПЦ 
"Перспективы
образования"

2014 35

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.

В МБОУ гимназии № 7 в соответствии с требованиями Стандарта 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.

Создаваемая в МБОУ гимназии № 7  ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:

• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
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• 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 инфра-структура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную  деятельность  гимназии (бухгалтерский  учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает   современным
требованиям и обеспечивает 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  образовательной  деятельности,  в  том  числе  в  рамках
дистанционного  образования,  а  также  дистанционное  взаимодействие
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  другими
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО должно 
обеспечивать:

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 
ООП ООО; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана ООП ООО. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащени  е    образовательной  деятельности  
обеспечивает возможность:

•  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на
иностранном  языке;  редактирования  и  структурирования  текста  средствами
текстового редактора;

•  записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,
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;
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•  выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
•  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
•  информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети

Интернет,  входа  в  информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через
Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  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  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
•  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
•  создания и заполнения баз 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;

•  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
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
мультимедиасопровождением;

•  выпуска гимназических  печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

347



Создание в МБОУ гимназии № 7 информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта

№ п/п
Необходимые средства

Необходимое
количество

средств/
имеющееся в

наличии

Сроки создания
условий в

соответствии с
требованиями

ФГОС
I Технические средства +
II Программные инструменты +
III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки
+

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде:

+

V Компоненты на бумажных носителях: +
VI Компоненты на CD и DVD: +

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер  цветной;  фотопринтер;  цифровой  фотоаппарат;  цифровая  видеокамера;
графический  планшет;  сканер;  микрофон;  музыкальная  клавиатура;  оборудование
компьютерной  сети;  конструктор,  позволяющий  создавать  компьютерно-управляемые
движущиеся  модели  с  обратной  связью,цифровой  микроскоп;  доска  со  средствами,
обеспечивающими обратную связь.

Программные  инструменты: операционные  системы  и  служебные  инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории  по  учебным  предметам;  среды  для  дистанционного  он-лайн  и  оф-лайн
сетевого  взаимодействия;  среда  для  интернет-публикаций;  редактор  интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов  учредителя;  подготовка  локальных  актов  образовательного  учреждения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ.

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,   географическая
карта);  результаты учебной деятельности; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется  связь  учителей,  администрации,  родителей,  органов  управления;
осуществляется методическая поддержка учителей.

Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники;  рабочие  тетради,  тетради-
тренажёры.

Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения к  учебникам;  электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной

программы образовательной  МБОВУ гимназии  № 7 является  создание  и  поддержание
развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,
физического,  трудового  развития  обучающихся.  Созданные  в  гимназии,  реализующей
ООП ООО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
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 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  образовательной  организации  и  реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

 учитывают  особенности  образовательной  организации,  ее  организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  раздел  основной  образовательной
программы гимназии, характеризующий систему условий, содержит:

 описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой  график  (дорожную  карту)  по  формированию  необходимой  системы

условий;
 систему оценки условий.
Система условий реализации ООП МБОУ гимназии № 7 базируется на результатах

проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и
прогностической работы, включающей:

‒ анализ  имеющихся  в  гимназии  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 о введении в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ФГОС ООО.

Решение  Совета
гимназии о
введении  в
ФГОС ООО от 24
мая 2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Апрель-август
2015 

3. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Август  –
сентябрь 2015

4. Утверждение основной образовательной Протокол  №1
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программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

педагогического
совета  от
29.08.2015

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС

Май-сентябрь
2015

6. Приведение должностных инструкций 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и 
тарифно-квалификационными характеристиками

Август  –
сентябрь 2015 

7. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС основного общего образования

Май-сентябрь
2015

8. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС основного 
общего образования

Май-август 2015

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с учётом 
требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса (например, положений о 
культурно-досуговом центре, информационно-
библиотечном центре, физкультурно-
оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

Август  –
сентябрь 2015

10. Разработка:
- образовательных программ (индивидуальных и 
др.);
-учебного плана;
-рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
-годового календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности 
обучающися;
- положения об организации текущей  и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы;
- положения о формах получения образования

Август  –
сентябрь 2015

II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования

Май–октябрь
2015

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Август 2015

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

Август 2015

III. Организа-
ционное 

1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, 

Май-сентябрь
2015
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обеспечение 
введения
ФГОС

организационных структур учреждения по 
подготовке и введению ФГОС общего образования
2. Разработка модели организации 
образовательного процесса

Май-сентябрь
2015

3. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия учреждения общего образования и
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Май-август 2015

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности

В течение года

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность,
к проектированию основной образовательной 
программы основного общего образования

 Май-август 2015

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения
ФГОС

1. Анализ  кадрового  обеспечения  введения  и
реализации ФГОС основного общего образования

Май-июнь 2015

2. Создание  (корректировка)  плана-графика
повышения  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  организации,
осуществляющей образовательную деятельность
в связи с введением ФГОС

Апрель-август
2015

3. Разработка  (корректировка)  плана  научно-
методической  работы  (внутришкольного
повышения  квалификации)  с  ориентацией  на
проблемы  введения  ФГОС  основного  общего
образования

V. 
Информационно
е обеспечение 
введения ФГОС

1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 
образования

Май-август 2015

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 
порядке перехода на новые стандарты

Апрель-октябрь
2015

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание основной 
образовательной программы основного общего 
образования

В течение года

4. Реализация  деятельности  сетевого  комплекса
информационного  взаимодействия  по  вопросам
введения ФГОС основного общего образования

В течение года

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС

В течение года

6. Разработка  рекомендаций   для  педагогических
работников:
- по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;
-по перечня и рекомендаций по использованию 

Май  -  октябрь
2015
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интерактивных технологий
VI. 
Материально-
техническое 
обеспечение 
введения
ФГОС

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования

Май 2015

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС

Июнь-сентябрь
2015

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС

Август 2015

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения

Август 2015

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС

Август - сентябрь
2015

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

Август - сентябрь
2015

7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных

Сентябрь 2015

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Сентябрь 2015

Заключение.

Образовательная программа МБОУ гимназии № 7  соответствует требованиям времени и
способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная
среда гимназии:
 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию,
она открыта для внешнего мира и готова к изменению; 
 это школа массового образовательного типа,  она обучает всех учащихся,  поэтому
она разноуровневая, профильная; 
 ориентирована  на  диалог  различных  образовательных  моделей,  на  использование
педагогических  технологий,  обеспечивающих  индивидуальный  подход  в  обучении  и
активное учение; 
 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ №7 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ДЛЯ 5-Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка

    Внеурочная деятельность  учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых решаются
задачи воспитания и социализации. Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности  является  неотъемлемой частью образовательного
процесса.  Время, отводимое на внеурочную деятельность,  используется по
желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.
   Все  виды  и  направления  внеурочной  деятельности  школьников
взаимосвязаны  и   являются  содержательным  ориентиром  при  построении
образовательной  программы  и  реализации  конкретных  форм  внеурочной
деятельности.
   Благодаря  участию  ребёнка  в  том  или  ином  виде  деятельности
осуществляется  духовно-нравственное  воспитание,  что  оказывает
существенное влияние на процесс развития личности ребёнка. 
   Обязательная  внеурочная  деятельность в количестве 10 часов в неделю в
5-а,б,в классах  распределена следующим образом:

Направления
Внеурочная

деятельность
Формы

реализац
5 6 7 8 9 Все

го
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Спортивно-
оздоровительное 

ии 10 10 10 10 10 50

 Подвижные игры секция 1 1 2
баскетбол секция 1 1 1 3

Духовно-
нравственное

« Патриот» Клуб 1 1 1 3

«Спасатель» клуб 1 1 1 1 1 5

«Ремёсла Кубани» Кружок 1 1 1 3

Социальное «Новые 
Тимуровцы»

Клуб 1 1 1 1 4

«Подросток  и
закон»

клуб 1 1 2

«Здоровый  образ
жизни»

движение 1 1 2

Общеинтеллекту
альное

 «Театральная  
мозаика»

 студия 1 1 1 3

Ладья клуб 1 1 1 1 1 5
 «Юный 
корреспондент»

клуб 1 1 2

ЮИД клуб 1 1
 «Мир вокруг нас» Проектная

деятельно
сть

1 1 1 1 1 5

Общекультурное

«Звонкие голоса»  кружок 1 1 1 1 1 5
Экспедиционная 
работа 
«Удивительный 
мир»

 Объедине
ние 

1 1 1 1 1 5

Всего к 
финансированию

10 10 10 10 10 50
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	Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий.
	В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы.
	Технологии развития универсальных учебных действий
	Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
	Учебное сотрудничество.
	При получении основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.
	Совместная деятельность.
	Разновозрастное сотрудничество.
	Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются:

	2.2.1. Общие положения.
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении основного общего образования.
	2.2.2.1. Русский язык.
	2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся).
	2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
	профессиональной ориентации обучающихся.
	2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования.
	2.3.7.  Модели организации работы МБОУ гимназии № 7 по формированию экологически
	целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
	2.3.9. Система поощрения социальной успешности рейтинг активности жизненной позиции обучающихся
	2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 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.
	2.4. Программа коррекционной работы.
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования.
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования.
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования.
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.


	Пояснительная записка для классов, реализующих ФГОС ООО.
	Формы промежуточной аттестации учащихся определяются согласно «Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»
	Формы промежуточной аттестации учащихся определяются согласно «Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»
	Функции. Основными направлениями деятельности ведущего экономиста является обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ.
	Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
	1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



