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ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Основная образовательная программа основного общегообразования 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждениеКарачаевского 

муниципального   района «Средняя общеобразовательная школа

 аулаУчкулан» (далее  –  МКОУ  «СОШ  а.   

Учкулан») разработанав соответствии  с 

 требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее –Стандарт) 

Цель реализации основной образовательной программыосновного общего 

образования – обеспечение выполнения требованийСтандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решениеследующих 

основныхзадач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное,гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное

 развитие,самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

ихсоциальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

иукрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по достижениювыпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными,общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегосясреднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развитияи 

состоянияздоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности,самобытности, 

уникальности инеповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего, основногообщего, 

среднего   общегообразования; 

– обеспечение доступности получения качественного основногообщего 

образования, достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образованиявсеми 

обучающимися,втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисограниченными 

возможностямиздоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализацииобучающихся 

как части образовательной программы и соответствующемуусилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечениюиндивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждогообучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

ноинасоответствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданию 

необходимых условий для еёсамореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех егоучастников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализацииосновной 

образовательной программы с социальнымипартнёрами; 
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– выявление и развитие способностей обучающихся, в томчисле 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровьяи 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,секций, 

студий икружков, 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований,научно- 

технического творчества, проектной иучебно-исследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании иразвитии 

внутришкольной социальной среды, школьногоуклада; 

– социальное и учебно-исследовательскоепроектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержкепедагогов, 

психолога, социальногопедагога; 

– сохранение и укрепление физического, психологического исоциального 

здоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, которыйпредполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающихтребованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачампостроения 

российского гражданского общества на основе принциповтолерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурногои 

поликонфессиональногосостава; 

— формирование соответствующей целям общего образованиясоциальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход кстратегии 

социального проектирования и конструирования на основеразработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути испособы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного 

развитияобучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования— 

развитиенаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияи 

освоения мира личности обучающегося, его активнойучебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию инепрерывному 

образованию; 

— признание решающей роли содержания образования,способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничествав 

достижении целей личностного и социального развитияобучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности иформ 

общения при построении образовательного процесса иопределении 

образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторийи 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числеодарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 
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Основная образовательная программа образования МКОУ  «СОШ  а.   

Учкулан» сформирована с учётомпсихолого-педагогических особенностей 

развития детей 10-15 лет,связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школыи 

осуществляемыхтолькосовместносклассомкакучебнойобщностьюипод 

руководством учителя, от способности только осуществлятьпринятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этойучебной 

деятельностью на ступени основной школы в единствемотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, становлениекоторой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутреннейпозиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательныйпоиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельноеосуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организацииучебного 

сотрудничества; 

— сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(10-13и13-15лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностейих 

переноса в различные учебно-предметные области,качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценкии 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися  новыхучебных задач 

к развитию способности проектирования собственнойучебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнойперспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типамышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоныи 

закономерности взаимодействия с окружающиммиром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способамиорганизации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебногосотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности иучебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской,лекционно- 

лабораторной,исследовательской. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспредкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшегоподросткового 

возраста(10-13лет,5-7классы),характеризующемусяначаломпереходаот детства 

к взрослости, при котором центральным испецифическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитиеу него самосознания 

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

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормыповедения взрослых. 

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

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящимиза 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными  изменениями 
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прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлениему 

подростка значительных субъективных трудностей ипереживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельностисо 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому«кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социальногоповедения 

взрослогомира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся вего 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувствавзрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способовповедения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях,порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапенравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитиеличности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызваннымипротиворечием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающихи 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис сего 

кульминационной точкой подросткового кризисанезависимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростоминформационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения исоциальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации(СМИ, 

телевидение,Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательнойсферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, атакже 

садекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыбораусловийи 

методикобучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизниподростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей(законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подросткав 

семье, смены прежнего типа отношений нановый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоенияобучающимися 

основнойобразовательной программы основного общегообразования 

 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы 

основного  общего  образования  (далее  —  планируемые  результаты) МКОУ 

«СОШ а. Каменномост» представляют собой систему ведущихцелевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всехкомпонентов, 

составляющих содержательную основу образовательнойпрограммы.Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта,образовательным 

процессом      и      системой      оценки      результатов      освоения    основной 
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образовательной программы основного общего образования (далее— 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основойдля 

разработки программ учебных предметов, курсов,учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — сдругой. 

В соответствии с требованиями Стандарта системапланируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, 

которыеосваиваютобучающиесявходеобучения,особовыделяясрединих те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задачтребует 

от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальныхи 

специфических для данного учебного предмета: личностных,регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всегос 

опорным учебным материалом, служащим основой дляпоследующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметныепланируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённыеклассы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач,предъявляемых 

обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формированиеи 

оценку умений и навыков, способствующих освоениюсистематических 

знаний, в томчисле: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознаниютеоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной областизнания), 

стандартных алгоритмов ипроцедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемыхобъектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных,культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектови 

процессов,схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей иотношений 

между объектами ипроцессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формированиеи 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграциизнаний 

как результата использования знакосимволических средств и/илилогических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации,оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогийи 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесенияс 

известным; требующие от обучающихся более глубокогопонимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точкизрения, 

создания или исследования новой информации, преобразованияизвестной 

информации,представленияеёвновойформе,переносавинойконтекстит. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование иоценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующиепринятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора илиразработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объектас 

заданными свойствами, установления закономерностей или«устранения 

неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование иоценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группахс 

распределением ролей/функций и разделением ответственности законечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование иоценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного илиустного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативнойзадачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения ит. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленныена 

формирование и оценку навыка самоорганизации исаморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнениязадания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиженияв 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки ипредоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностейи 

контролякачествавыполненияработы(этодолгосрочныепроектысзаранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работыили 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующиефункции 

учителя сведены кминимуму); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленныена 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует отобучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельностис 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целями 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов,влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/илисамостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнитьпо- 

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленныена 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует отобучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции пообсуждаемой 

проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/илиличностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, атакже 

аргументации   (пояснения   или   комментария)   своей   позиции   илиоценки. 
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Данные о достижении этих результатов накапливаются впортфеле 

достиженийученика; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленныена 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся,требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целяхповышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных вышеключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексиии 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственнонавыков 

использованияИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностнойпарадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основеуровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развитиябольшинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подходпозволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся,поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальныетраектории 

движения с учётом зоны ближайшего развитияребёнка. 

 

В структуре планируемых результатоввыделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностныйвклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,их 

способностей (Эти результаты приводятся в пояснительных запискахк 

планируемым результатам по каждой учебной илимеждисциплинарной 

программе.). Этот блок результатов отражает такие общие целиобразования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитиеинтереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностейи 

способностей обучающихся средствами различных предметов.Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходепроцедур, 

допускающих предоставление и использованиеисключительно 

неперсонифицированнойинформации, а полученныерезультаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образованияна 

федеральном и региональномуровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных имеждисциплинарных 

программ.  Этирезультатыприводятся  в  блоках  «Выпускникнаучится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделуучебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательныхи 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся входе 

изучения каждого разделапрограммы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускникнаучится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровнейосвоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидаетсяот 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат ихзначимость 

для решения основных задач образования на данной ступени инеобходимость 
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для последующего обучения, а также потенциальная возможностьих 

достижения большинством обучающихся — как минимум науровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.Иными 

словами,вэтотблоквключаетсятакойкругучебныхзадач,построенныхна 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимодляуспешногообученияисоциализацииикоторыевпринципе могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся приусловии 

специальной целенаправленной работыучителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку«Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая можетосуществляться 

каквходеобучения(спомощьюоценкиипортфелядостижений),такив конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговойаттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока науровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётсяс 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющихзону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощьюзаданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимисязаданий 

базового уровня служит единственным основанием дляположительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующуюступень 

обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться»приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действийв 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих иуглубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих какпропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровеньдостижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные испособные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целейне 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силуповышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характерана 

данной ступени обучения. Оценка достижения этих целейведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставлениеи 

использование исключительно неперсонифицированнойинформации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достиженияпланируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться»,могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные целитакого 

включения — предоставить возможность обучающимсяпродемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиженийи 

выявить динамику роста численности группы наиболееподготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемыхрезультатов 

данного блока, не является препятствием для перехода наследующую 

ступень  обучения.  В  ряде  случаев  достижение  планируемых    результатов 
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этого блока ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания,а 

полученные результаты фиксируются учителем в виде накопленнойоценки 

(например,вформепортфелядостижений)иучитываютсяприопределении 

итоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых  результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательногопроцесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов,от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий,которые 

основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаютсяпланируемые 

результатыосвоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ —«Формирование 

универсальных учебных действий», «ФормированиеИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа стекстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Карачевский язык»,«Карачаевская 

литература»,      «История   России,   Всеобщая   история»,«Обществознание», 
«География»,    «Математика»,    «Алгебра»,    «Геометрия»,  «Информатика», 

«Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основыбезопасности 

жизнедеятельности». 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанныхна 

федеральном уровне, школа самостоятельноразрабатывает: 

1) систему тематических планируемых результатов освоенияучебных 

программ; 

2) программу формирования планируемых результатовосвоения 

междисциплинарныхпрограмм. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основнойшколы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативныеи 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общаяи 

предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентностьобучающихся,составляющие психолого-педагогическую 

иинструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоениюсистематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу иинтеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностнои социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускниковбудут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса нетолько 

к фактам, но и кзакономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценкисобственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферусамосознания; 

• формированию способности к целеполаганию,самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственнойучебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебнойработы, 

способствующей воспитанию самостоятельности,инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективностиучебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическомуровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Ониполучат 

возможность развить способность к разработке несколькихвариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску иосуществлению наиболее 

приемлемогорешения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследованийобучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительныминструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задачна 

основе мысленного построения различных предположений и ихпоследующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемойв 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоениясистемы 

научных понятий у выпускников будутзаложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставитьвопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный,исторический 

жизненныйопыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненномуопыту; 

• основы ценностных суждений иоценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющегопреодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигатьсяв 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми икультурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченностизнания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных дляразных 

социокультурных сред иэпох. 

В основной школе на всех предметах продолжится работапо 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществлениясвоих 

дальнейших планов: продолжения образования исамообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного кругачтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальнойдеятельности. 
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У выпускников будет сформирована потребность всистематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации 

отношений человека иобщества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретутустойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрестинавык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами итипами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковыми 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеютосновными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 
В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетноевниманиеуделяетсяформированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включаякогнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческийкомпоненты); 

• основ социальных компетенций (включаяценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных имежличностных 

отношений,правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию наоснове 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности квыбору 

направления профильногообразования. 

В частности, формированию готовности и способности квыбору 

направления профильного образованияспособствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областямзнания 

и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательностии 

избирательностиинтересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (наоснове 

дифференциации требований к освоению учебных программ идостижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (наоснове 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериевоценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенныхуровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексиина 

основе использования критериальной системыоценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (втом 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использованиядополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе:факультативов, 

вводимых образовательным учреждением; программы формированияИКТ- 

компетентности школьников; программы учебно-исследовательскойи 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности;программы 

профессиональной ориентации; программы экологическогообразования; 

программы дополнительногообразования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представленийо 

рынке    труда    и    требованиях,    предъявляемых    различными  массовыми 
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востребованнымипрофессиямикподготовкеиличнымкачествамбудущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектированияжизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своихинтересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки стребованиями 

профессиональнойдеятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебныхдействий 

приоритетное внимание уделяется формированию действийцелеполагания, 

включаяспособностьставитьновыеучебныецелиизадачи,планироватьих 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлятьвыбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать иоценивать 

своидействиякакпорезультату,такипоспособудействия,вносить 

соответствующие коррективы в ихвыполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи являетсяформирование 

способности кпроектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебныхдействий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

• формированию действий по организации и планированиюучебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группеи 

приобретению опыта такой работы, практическому освоениюморально- 

этических и психологических принципов общения исотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющихоснову 

коммуникативной компетентности: ставить и решатьмногообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого иуметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживатьнеобходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами итехникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегиикоммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опытаиспользования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности,приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения какосновы 

коммуникативнойкомпетентности. 

В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебныхдействий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

• практическому освоению обучающимися основпроектно- 

исследовательскойдеятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе синформацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых вразличных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментарияи 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессек 

использованию общеучебных умений, знаково-символическихсредств, 

широкого спектра логических действий иопераций. 
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При изучении учебных предметов обучающиесяусовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовыватьи 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщатьи 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовыхинформационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнятьсмысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и внаглядно- символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорныхконспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информациив 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации,приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковыхмашин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете,школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональномкомпьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросыв 

зависимости от цели запроса и анализировать результатыпоиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поискадополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельнойпознавательной 

деятельности;освоятэффективныеприёмыпоиска,организацииихранения 

информации на персональном компьютере, в информационнойсреде 

учрежденияивИнтернете;приобретутпервичныенавыкиформированияи 

организации собственного информационногопространства. 

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменнойформе 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационнымикомпонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию дляустановления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений идоказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях,ситуациях 

моделирования ипроектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключенияи 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации,а 

такжеосвоитьопыткритическогоотношениякполучаемойинформациина основе 

её сопоставления с информацией из других источников и симеющимся 

жизненнымопытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебныхи 

междисциплинарныхпрограмм 
 

1.2.3.1. Русскийязык 

 

Речь и речевоеобщение 

Выпускникнаучится: 

• использовать различные виды монолога (повествование,описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различныхситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формальногои 

неформального, межличностного и межкультурногообщения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуацияхобщения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи сточки 

зрения соответствия ситуации речевого общения,достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия,уместности 

использованных языковыхсредств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевогообщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;публично 

представлять проект, реферат; публично защищать своюпозицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем,аргументировать 

собственную позицию, доказывать её,убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснятьих. 

Речеваядеятельность 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста,с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии сзаданной 

коммуникативной задачей в устнойформе; 

• понимать и формулировать в устной форме тему,коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложенияучебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественногоаудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительнуюинформацию, 

комментировать её в устнойформе; 

• передавать содержание учебно-научного,публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана,тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного,сжатого). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую)информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализироватьи 

комментировать е. в устнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных,публицистических 

(информационных     и     аналитических,    художественно-публицистических 
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жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной формев 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученическогоизложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устнойи 

письменнойформе); 

• использовать практические умения ознакомительного,изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии споставленной 

коммуникативнойзадачей; 

• передавать схематически представленную информацию в видесвязного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочникамии 

другими информационными источниками, включая СМИ иресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённуютему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать е. всоответствии 

с поставленной коммуникативнойзадачей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевойи 

жанровойпринадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме(включая 

противоположные точки зрения на е. решение) из различныхисточников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленныхв 

электронном виде на различных информационных носителях,официально- 

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения нарешение 

проблемы. 

ГоворениеВыпускник

научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (втом 

числе оценочного характера) на актуальныесоциально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием другихизучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности всоответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад вситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участиев 

беседе,споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместнойгрупповой 

учебной деятельности, распределение частейработы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать ианализировать 

материалнаопределённуютемуипередаватьеговустнойформесучётом заданных 

условийобщения; 

• соблюдать в практике устного речевого общенияосновные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современногорусского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексикуи 

фразеологию, правила речевогоэтикета. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материалеизучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферахобщения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищатьпроект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдаянормы 

учебно-научногообщения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зренияих 

успешности в достижении прогнозируемогорезультата. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

• создавать письменные монологические высказыванияразной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуацииобщения 

(ученическое сочинение на социально- культурные,нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальноеписьмо, 

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 современногорусского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексикуи 

фразеологию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• писатьрецензии,рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; • писатьрезюме, 

деловые письма, объявления с учётом внеязыковыхтребований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификойупотребления 

языковыхсредств. 

Текст 

Выпускникнаучится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи,стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, атакже 

требований, предъявляемых к тексту как речевомупроизведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передаваяего 

содержаниеввидеплана(простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит. п.; 

• создаватьиредактироватьсобственныетекстыразличныхтиповречи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научныетексты 

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

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с   учётом 
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внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковыхсредств. 

Функциональные разновидностиязыка 

Выпускникнаучится: 

• владеть практическими умениями различать текстыразговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые,тексты 

художественной 

литературы (экстралингвистические особенности,лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических средств,типичных 

синтаксическихконструкций); 

• 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 разговорнойречи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанрови 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научногостиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистическогостиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-деловогостиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; текстыповествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающиеразные 

функционально-смысловые типыречи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказыванияразной 

функциональной направленности с точки зрения соответствияих 

коммуникативным требованиям и языковойправильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактироватьтекст; 

• выступать перед аудиторией сверстников снебольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладомна 

учебно-научнуютему. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера,научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественнойлитературы с 

точки зрения специфики использования в нихлексических, морфологических, 

синтаксических средств; • создавать текстыразличных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат,тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссияхна учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявлениев официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационнуюзаметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдаянормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писатьдружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, ив соответствии со спецификой 

употребления языковыхсредств; 
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• анализироватьобразцыпубличнойречисточкизренияе.композиции, 

аргументации, языкового оформления, достиженияпоставленных 

коммуникативныхзадач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшойпротокольно- 

этикетной, развлекательной, убеждающейречью. 

Общие сведения оязыке 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка вРоссии 

и мире, место русского языка среди славянских языков, рольстарославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русскогоязыка; 

• определять различия между литературным языком идиалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргономи 

характеризовать этиразличия; 

• оценивать использование основных изобразительных средствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитиерусистики. 

Фонетика и орфоэпия.Графика 

Выпускникнаучится: 

• проводитьфонетическийанализслова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современногорусского 

литературногоязыка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарейи 

справочников; использовать е. в различных видахдеятельности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты; 

• извлекать необходимую информацию измультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать е. в различныхвидах 

деятельности. 

Морфемика исловообразование 

Выпускникнаучится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматическогои 

словообразовательного анализаслова; 

• различатьизученныеспособысловообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательныепары и 

словообразовательные цепочкислов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованиюв 

практике правописания, а также при проведении грамматическогои 

лексического анализаслов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки исловообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренныхслов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразованияв 

художественной речи и оцениватьих; 
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• извлекать необходимую информацию изморфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, втом 

числемультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописанияи 

лексического значенияслова. 

Лексикология ифразеология 

Выпускникнаучится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическоезначение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначныхслов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность словак 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребленияи 

стилистическую окраскуслова; 
• группировать слова по тематическимгруппам; 

• подбирать к словам синонимы,антонимы; 

• опознаватьфразеологическиеобороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменныхвысказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средствоисправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений втексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносномзначении 

слова (метафора, эпитет,олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей(толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём идр.) 

и использовать полученную информацию в различных видахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного составарусского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматическогозначений 

слова; 
• опознаватьомонимыразныхвидов; 

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

и выразительногословоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологиив 

публицистической и художественной речи и оценивать их;объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научногои 

официально-делового стилейречи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарейразного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревшихслов, 

иностранныхслов,фразеологическогословаряидр.)исправочников,втом числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различныхвидах 

деятельности. 

МорфологияВыпускн

икнаучится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и ихформы; 

служебные частиречи; 
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• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той илииной 

частиречи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствиис 

нормами современного русского литературногоязыка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания,в 

различных видаханализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенныедля 

решения орфографических и пунктуационныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

• различатьграмматическиеомонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологиив 

публицистической и художественной речи и оценивать их;объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научногои 

официально-делового стилейречи; 

• извлекать необходимую информацию из словарейграмматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информациюв 

различных видахдеятельности. 

СинтаксисВыпускни

кнаучится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса(словосочетание, 

предложение) и ихвиды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений сточки 

зрения структурной и смысловой организации,функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии снормами 

современного русского литературногоязыка; 

• использовать разнообразные синонимическиесинтаксические 

конструкции в собственной речевойпрактике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания,в 

различных видаханализа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксисав 

публицистической и художественной речи и оценивать их;объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научногои 

официально-делового стилейречи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкцийс 

точки зрения их функционально-стилистических качеств,требований 

выразительностиречи. 

Правописание: орфография ипунктуация 

Выпускникнаучится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессеписьма 

(в объёме содержаниякурса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) иписьменной 

форме (с помощью графическихсимволов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационныеошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарейи 

справочников; использовать её в процессеписьма. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передачесмысловой 

стороныречи; 

• извлекать необходимую информацию измультимедийных 

орфографических словарей и справочников по  правописанию;использовать 

эту информацию в процессеписьма. 

Язык икультура 

Выпускникнаучится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурнымкомпонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, вхудожественной 

литературе и историческихтекстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языкапозволяет 

лучше узнать историю и культурустраны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета вучебной 

деятельности и повседневнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культурыи 

истории народа — носителяязыка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевымэтикетом 

отдельных народов России имира. 

1.2.3.2. Литература

Устноенародноетворчество 

Выпускникнаучится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться кпословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмамв 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказкуи 

е. интерпретацию средствами других искусств(иллюстрация, мультипликация, 

художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов какоснову 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальномхарактере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русскихсказок 

и былин, видеть черты национального характера своего народа вгероях 

народных сказок ибылин; 
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• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устногонародного 

творчества, выбирать фольклорные произведения длясамостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры всвоих 

устных и письменныхвысказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленнуюситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдаясоответствующий 

интонационный рисунок устногорассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, непропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речихарактерные 

для народных сказок художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и наэтой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличатьлитературную 

сказку отфольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связимежду 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняязагадку. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть вних 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общееи 

различное с идеалом русского и своегонародов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,былине, 

обосновывая свойвыбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былинуи/или 

придумывать сюжетныелинии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былинуи 

сагу, былину и сказание), определять черты национальногохарактера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разныхнародов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретнымицелевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениямиразных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходстваи 

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.Русская 

литература XIX—XX вв. 

ЛитературанародовРоссии.Зарубежнаялитература 

Выпускникнаучится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение вединстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и даватьего 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливатьполе 

читательских ассоциаций, отбирать произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как произведениеискусства, 

послание автора читателю, современнику ипотомку; 
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• определять для себя актуальную и перспективную целичтения 

художественной литературы; выбирать произведения длясамостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё кней 

отношение, и на этой основе формировать собственныеценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разныхпоколений 

и вступать в диалог с другимичитателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровойприроды, 

аргументированно формулируя своё отношение кпрочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического иинтерпретирующего 

характера в различныхформатах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощениев 

другихискусствах; 

• работать с разными источниками информации и владетьосновными 

способами е. обработки ипрезентации. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватныйжанрово-родовой 

природе художественноготекста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видетьих 

художественную и смысловуюфункцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оцениватьих; 

• оценивать интерпретацию художественного текста,созданную 

средствами другихискусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текстасредствами 

другихискусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировойлитературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяялинии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительногоанализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельностьи 

оформлять её результаты в разных форматах (работаисследовательского 

характера, реферат,проект). 

1.2.3.3. Иностранныеязыки(а

нглийский язык) 

Коммуникативныеумения 
Говорение. Диалогическаяречь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог встандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевогоэтикета, 

принятые в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и даватьинтервью. 

Говорение. Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 



29 
 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своихинтересах, 

планахнабудущее;освоёмгороде/селе,своейстранеистранахизучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план,вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядностьи/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей илитературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой илибез 

опоры на текст/ключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанноготекста, 

аргументировать своё отношение кпрочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданнуютему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; краткоизлагать 

результаты выполненной проектнойработы. 

АудированиеВыпуск

никнаучится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количествонеизученных 

языковыхявлений; 

• воспринимать на слух и пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученныеязыковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слухтексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные фактыот 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина 

слух текстов, содержащих незнакомыеслова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественныедля 

понимания основного содержания воспринимаемого на слухтекста. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• читать и понимать основное содержание несложныхаутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

• читать и выборочно пониматьзначимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичныетексты, 

построенные в основном на изученном языковомматериале; 
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• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русскимязыком, 

по словообразовательным элементам, поконтексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержаниетекста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческимсправочником. 

ПисьменнаяречьВып

ускникнаучится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятымив 

стране изучаемогоязыка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемогоязыка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устныхвысказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменногосообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой наобразец. 

Языковая компетентность (владение языковымисредствами) 

Фонетическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихк сбою 

коммуникации, произносить все звуки английскогоязыка; 

• соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

• различать коммуникативные типы предложения поинтонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебныхсловах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 

• различать на слух британские и американские вариантыанглийского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученныеслова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать ианализировать 

буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Лексическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученныелексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), втом 

числе многозначные, в пределах тематики основнойшколы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основномзначении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематикиосновной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормылексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) впределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной 

задачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначныеслова, 

изученные в пределах тематики основнойшколы; 

• находить различия между явлениями синонимии иантонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи поопределённым 

признакам (артиклям, аффиксам идр.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения иаудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту ипо 

словообразовательнымэлементам). 

Грамматическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общенияосновными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формамианглийского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей вкоммуникативно- 

значимомконтексте; 
• распознавать и употреблять вречи: 

— различные коммуникативные типы предложений:утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный,альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе снесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It'scold. It's five o'clock. It's interesting.It's 

winter); 

— предложениясначальнымThere+tobe(Therearealotoftreesinthe park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,   but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях   в 
настоящем и прошедшемвремени; 

— имена существительные в единственном и множественномчисле, 

образованные по правилу иисключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым /нулевым 

артиклем; 
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— личные, притяжательные, указательные,неопределённые, 

относительные, вопросительныеместоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительнойи 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; атакже 

наречия, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 
— количественные и порядковыечислительные; 

— глаголы в 

наиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Presentи 

PastContinuous,PresentPerfect; 

— глаголы в следующих формах страдательногозалога: 

PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

— различные грамматические средства для выражения будущеговремени: 

SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I seeJim, 

I'll invite him to our schoolparty); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты(may,can,beableto,must,haveto, 

should,could). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• распознавать сложноподчин.нные предложения спридаточными: 

времениссоюзамиfor,since,during;целиссоюзомsothat;условияссоюзом unless; 

определительными с союзами who, which,that; 

• распознавать в речипредложения с конструкциями as ... as; notso ...as; 

either ... or; neither ...nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереальногохарактера 

(ConditionalII— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

• использовать в речи глаголы во временным формахдействительного 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательногозалога: 

FutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 

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

would. 

1.2.3.4. Французский язык 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  Выпускник получит возможность научиться брать и 

давать интервью.  

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

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

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

план, вопросы);  

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

опоры  

(ключевыеслова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;   

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; • кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

 

АудированиеВыпускник

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.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

второстепенных; • использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

 

Чтение 

Выпускникнаучится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
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построенные в  

основном на изученном языковом материале;  

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

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

ПисьменнаяречьВыпускни

кнаучится:  

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

изучаемого языка;  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

• 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 французского языка; • соблюдать 

правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

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

различать на слух французскую речь.   

 

Орфография Выпускник научится правильно 

писать изученные слова.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и 

 анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию.  

 

Лексическая сторона речи 
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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 во французском  языке нормы лексической 

сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

• 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 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 французского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; • распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме);  

—нераспространённые и  распространённые простые предложения;  

-безличные предложения;  

 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами;  

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения;  

— имена  существительные  c

 определённым/неопределённым/нулевым/ слитным/частичным артиклем;  
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— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, неопределённо-

личные, относительные, вопросительные местоимения;  

— имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения,   

- наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, 

выражающие количество;  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и  

страдательного  залогов;  

— условные предложения реального и нереального характера;  

— модальныеглаголы;  

- наиболее употребительные временные формы изъявительного,    

повелительного наклонений;  

• распознавать  в  речи  наиболее  употребительные  временные 

 формы сослагательного и условного наклонений .  

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться:  

• распознавать  и  употреблять  в  речи  

 сложноподчинённые  предложения  с    придаточными 

союзами,  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты;   

 формах действительного и 

страдательного  

залогов; делать перевод из действительного залога в страдательный и из 

страдательного в действительный;.  

• распознавать иупотреблять в речи наиболее употребительные 

временные формы изъявительного, повелительного, сослагательного и 

условного наклонений.  

 

•  

1.2.3.5. Родной язык(карачаевский)  

Речь и речевоеобщение 

Выпускникнаучится: 

• проводить сравнение, классификацию изученных объектовпо 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании ибез 

указанияколичествагрупп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемомкругеявлений; 

• понимать структуру построения рассуждения как связьпростых 

суждений об объекте(явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять ряд иликлассобъектов); 
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• подводить анализируемые объекты (явления) под понятияразного 

уровня обобщения (например: предложение, главные членыпредложения, 

второстепенные члены;подлежащее,сказуемое); 

• проводить аналогии между изучаемым материаломи 

собственнымопытом. 

• использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы(включая 

концептуальные) для решенияучебныхзадач 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствиис 

заданиями учителя  с   использованием   ресурсов   библиотек  и 

сетиИнтернет; 

• записывать, фиксировать информацию с помощьюинструментовИКТ; 

• создавать и преобразовывать схемы для решенияучебныхзадач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устнойи 

письменнойформе; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решенияучебных 

задач в зависимости от конкретныхусловий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно- 

следственныхсвязей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решенияучебных 

задач. 

Речеваядеятельность 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

• понимать и формулировать в устной форме тему на родномязыке, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложенияучебно- 

научного, публицистического, официально-делового,художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительнуюинформацию, 

комментировать её в устнойформе; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать на родном языке явную и скрытую(подтекстовую) 

информациюпублицистического текста (в том числе в СМИ), анализироватьи 

комментировать её в устнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• понимать содержание прочитанныхучебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических,художественно- 

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить ихв 

устной форме всоответствии с ситуацией общения, а также вформе 

ученического изложения(подробного, выборочного, сжатого), в формеплана, 

тезисов (в устной иписьменной форме) на родномязыке; 
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• использовать на родном языке практическиеумения 

ознакомительного,изучающего, просмотрового способов (видов) чтенияв 

соответствии споставленной коммуникативнойзадачей; 

• передавать на родном языке схематически представленную 

информацию ввиде связноготекста; 

• отбирать и систематизировать материал на определённуютему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еевсоответствии 

с поставленной коммуникативнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевойи 

жанровой принадлежности на родномязыке; 

• на родном языке извлекать информацию по заданнойпроблеме 

(включаяпротивоположные точки зрения на её решение) изразличных 

источников(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в томчисле 

представленных вэлектронном виде на различныхинформационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственнуюточку зрения 

нарешениепроблемы. 

ГоворениеВыпускни

кнаучится: 

• создавать на родном языке устные монологические идиалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальныесоциально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в томчисле 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием другихизучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленностивсоответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшойдоклад 

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

участие в беседе,споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместнойгрупповой 

учебной деятельности, распределение частейработы; 

• извлекать из различных источников, систематизироватьи 

анализировать материал на определенную тему и передавать его вустной 

форме с учетомзаданных условийобщения; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материалеизучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферахобщения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищатьпроект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдаянормы 

учебно-научногообщения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зренияих 

успешности в достижении прогнозируемогорезультата. 

Письмо 
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Выпускникнаучится: 

• создавать на родном языке письменные монологическиевысказывания 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуацииобщения 

(ученическое сочинение на социально-культурные,нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальноеписьмо, 

отзыв, расписка, доверенность,заявление); 

• излагать на родном языке содержание прослушанного

 илипрочитанноготекста (подробно, сжато, выборочно) в 

формеученического 

Общие сведения оязыке 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать основные социальные функции родного языкав 

России имире, место родного языка среди тюркскихязыков; 

• определять различия между литературным языком идиалектами, 

просторечием,  профессиональными  разновидностями  языка,жаргоном 

ихарактеризоватьэтиразличия; 

• оценивать использование основных изобразительных средствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитиеродного 

языка. 

Фонетика и орфоэпия.Графика 

Выпускникнаучится: 

•производить синтаксический разбор словосочетаний,простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений спрямойречью; 

•составлять простые двусоставные и односоставныепредложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводнымисловами(и 

предложениями),обращениями; 

•пользоваться синтаксическими синонимами в

 соответствииссодержанием и стилемречи; 

•соблюдать нормы литературного языка в

 пределахизученногоматериала. 

Попунктуации 

• Находить в предложении смысловые отрезки, которыенеобходимо 

• выделить знакамипрепинания и расставлять их в предложении в 

соответствии сизученнымиправилами. 

• Ставить знаки препинания в простых предложениях соднородными 

членами, при обособленных второстепенных уточняющихчленах 

предложения, в предложениях с прямой и косвеннойречью,при 

цитировании, обращении,при междометиях, вводных словахи 

предложениях. 

• Ставить тире в нужных случаях между подлежащим исказуемым. 

Поорфографии 

• Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать ихвыбор, 
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правильно писать слова с изученными орфограммами, находить иисправлять 

орфографическиеошибки. 

• Правильно писать изученные слова с непроверяемымиорфограммами. 

Язык икультура 
Выпускникнаучится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурнымкомпонентом 

значенияв произведениях устного народного творчества, вхудожественной 

литературе и историческихтекстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучениеродного 

языкапозволяет лучше узнать историю и культуру своегонарода; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь родногоязыка, 

культуры и истории народа — носителяязыка; 

• анализировать и сравнивать родной речевой этикет с речевым 

этикетомотдельных народов России имира. 

 

1.2.3.7. Родная литература(карачаевская) 

 

Выпускникнаучится: 

- образнуюприродусловесногоискусства; 

- содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

- основные факты жизни и творчестваписателейXIXвека; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и 

чертылитературныхнаправлений; 

- основные теоретико-литературныепонятия. 

Уметь: 
- воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 

- анализировать и интерпретироватьхудожественноепроизведение, 

используясведения по истории и теории литературы(тематика,проблематика, 

системаобразов, особенностикомпозиции,изобразительно-выразительные 

средства языка); анализировать эпизод (сцену) изученногопроизведения, 

объяснять его связь с проблематикойпроизведения; 
- соотносить художественную литературу с общественнойжизнью; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературныхпроизведений; 
- соотносить произведение с литературнымнаправлением; 

- определять род и жанрпроизведения; 

- выявлятьавторскуюпозицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдаянормы литературногопроизношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение кпрочитанному 

произведению. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• Определять гуманистические, демократические традиционные ценности 

многонационального обществаКЧР. 

• Определятьнеобходимость ответственности и долга передРодиной. 

• Пониматьценностьжизнивовсех еёпроявлениях инеобходимости 

ответственного, бережного отношения кней. 

• Осознавать значение семьи в жизничеловека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относитьсяк 

членам своейсемьи. 

• Развить эстетическое сознание через освоениехудожественного наследия 

Народов КЧР и России и мира, через творческуюдеятельность 

эстетическогохарактера. 

• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечитьобмен 

знаниями между членами группы для принятияэффективных 

совместныхрешений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группыи 

позволить её участникам проявлять собственную энергию длядостижения 

этихцелей. 

1.2.3.6. История России. Всеобщаяистория 

История Древнегомира 
Выпускникнаучится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснятьсмысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э.,н. 

э.); 

• использовать историческую карту как источник информациио 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнегомира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местахважнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках историческихтекстов, 

материальных памятниках Древнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизнилюдей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событияхдревней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) формгосударственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия»,«полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);б) 

положения основных групп населения в древневосточных иантичных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в)религиозных 

верований людей вдревности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественныедостоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметовбыта, 

произведенийискусства; 
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• давать оценку наиболее значительным событиям и личностямдревней 

истории. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

• сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, 

выявляя в них общее иразличия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического икультурного 

наследия древних обществ в мировойистории. 

История Среднихвеков 

Выпускникнаучится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,этапы 

становления и развития Русского государства; соотноситьхронологию истории 

Руси и всеобщейистории; 

• использовать историческую карту как источник информациио 

территории, об экономических и культурных центрах Руси идругих государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 
— походов, завоеваний, колонизаций идр.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах,материальных 

исторических памятникахСредневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населенияв 

средневековых обществах на Руси и в других странах,памятников 

материальнойи 

художественной культуры; рассказывать о значительныхсобытиях 

средневековойистории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономическихи 

социальных отношений и политического строя на Руси и вдругих 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековыхобществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека омире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Среднихвеков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в периодСредневековья, 

показыватьобщиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическая 

раздробленность», «централизованное государство» идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Среднихвеков. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• давать сопоставительную характеристику политическогоустройства 

государств Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников,выявляя 

в них общее иразличия; 

• составлять на основе информации учебника идополнительной 

литературы  описания  памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других 
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стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинстваи 

значение. 

История Новоговремени 

Выпускникнаучится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежныесобытия 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественнойи 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории Россиии 

всеобщей истории в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации ограницах 

России и других государств в Новое время, об основных процессахсоциально- 

экономического развития, о местах важнейших событий,направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации идр.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Новоговремени; 

• составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальных 

группвРоссииидругихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойи 

художественной культуры; рассказывать о значительных событияхи 

личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебнойи 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей историиНового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономическогои 

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

 общественныхценностях; д) художественной культуры 

Новоговремени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий ипроцессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальныхдвижений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время,сравнивать 

исторические ситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Новоговремени. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используя историческую карту, характеризоватьсоциально- 

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввНовое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работес 

историческими материалами (определение принадлежности идостоверности 

источника, позиций автора идр.); 

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

чём заключались общие черты иособенности; 
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• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяпри 

составлении описаний исторических и культурных памятников своегогорода, 

края и т.д. 

НовейшаяисторияВы

пускникнаучится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежныесобытия 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной ивсеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории Россиии 

всеобщей истории в Новейшеевремя; 

• использовать историческую карту как источник информациио 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXIв., 

значительных социально-экономических процессах и измененияхна 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событийи 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников —текстов, 

материальных и художественных памятников новейшейэпохи; 

• представлять в различных формах описания,рассказа: 

а) условия и образ жизни людей различного социального положенияв 

России и других странах в ХХ — начале XXIв.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальнойи 

художественной культуры новейшейэпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебнойи 

дополнительнойлитературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономическогои 

социального развития России и других стран, политическихрежимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXIв.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительныхсобытий 

новейшейэпохивРоссииидругихстранах(реформыиреволюции,войны, 

образование новых государств идр.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическоеразвитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформыи 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации исобытия; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

ХХ — начала XXIв. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используя историческую карту, характеризоватьсоциально- 

экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввХХ— начале 

XXIв.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работес 

историческими материалами (определение принадлежности идостоверности 

источника, позиций автора идр.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебнойи 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизироватьи 

представлять е. в виде рефератов, презентаций идр.; 

• проводитьработупопоискуиоформлениюматериаловисториисвоей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXIв. 
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1.2.3.7. Обществознание 

 

Человек в социальномизмерении 

Выпускникнаучится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человекедля 

характеристики его природы, характеризовать основные этапысоциализации, 

факторы становленияличности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающихздоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристикиосновных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничениякаждого 

возрастногопериода; 

• выделять в модельных и реальных ситуацияхсущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельностичеловека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальныероли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

• описыватьгендеркаксоциальныйпол;приводитьпримерыгендерных ролей, 

а также различий в поведении мальчиков идевочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценкисобственным 

поступкам и отношению к проблемам людей сограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста,а 

также ксверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическоевладение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемымив 

процессе познания человека иобщества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• формировать положительное отношение к необходимостисоблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение всоответствии 

с требованиями безопасностижизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализапри 

характеристике социальных параметровличности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитаниеми 

социализациейличности. 

Ближайшее социальноеокружение 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оцениватьсоциальное 

значение семейных традиций иобычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включаясвою; 
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• выполнять несложные практические задания по анализуситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейныхконфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способамразрешения 

семейныхконфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные сзащитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находитьи 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политикеиз 

адаптированных источников различного типа и знаковойсистемы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализапри 

характеристике семейных конфликтов. Общество — большой«дом» 

человечества 

Выпускникнаучится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типыобществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движениеот 

одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явленияс 

позиций общественногопрогресса; 

• различать экономические, социальные, политические,культурные 

явления и процессы общественнойжизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выраженияи 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразиясоциальных 

групп и социальных различий вобществе; 

• выполнять несложные познавательные и практическиезадания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разныхсферах 

общества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящиев 

различных сферах общественной жизни; • объяснятьвзаимодействие 

социальных общностей игрупп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественногоразвития. 

Общество, в котором мыживём 

Выпускникнаучится: 

• характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашейстраны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционногостроя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан,гарантированные 

Конституцией РоссийскойФедерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданинастраны; 

• находитьиизвлекатьинформациюоположенииРоссиисредидругих 

государств мира из адаптированных источников различноготипа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• характеризовать и конкретизировать фактами социальнойжизни 

изменения, происходящие в современномобществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений наположение 

России вмире. 

Регулирование поведения людей вобществе 

Выпускникнаучится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормахи 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенныеспособы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельностидля 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнениятипичных 

социальных ролей нравственного человека и достойногогражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбиратьв 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практикемодель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к законуи 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового иморально- 

нравственного характера, полученную из разнообразныхисточников, 

систематизировать, анализировать полученные данные;применять полученную 

информацию для определения собственной позициипо отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведенияи поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормамиповедения, 

установленнымизаконом; 

• использовать знания и умения для формирования способности кличному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслейправа, 

самореализации,самоконтролю. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа дляпонимания 

влияния моральных устоев на развитие общества ичеловека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения правчеловека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерациии 

давать им моральную и правовуюоценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный 

вклад в их становление иразвитие. 

Основы российскогозаконодательства 

Выпускникнаучится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбиратьв 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практикемодель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к законуи 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленныезаконом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей;права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя;предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защитыправ 

собственности и разрешения гражданско-правовыхспоров; 
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• анализировать несложные практические ситуации, связанныес 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; впредлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения,проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положенияи 

юридической ответственностинесовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правовогохарактера, 

полученную из доступных источников, систематизировать,анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию длясоотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормамиповедения, 

установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный 

возможный вклад в их становление иразвитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществеправовыми 

способами исредствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности кличному 

самоопределению, самореализации,самоконтролю. 

МирэкономикиВыпус

кникнаучится: 

• понимать и правильно использовать основные экономическиетермины; 

• распознавать на основе привёденных данных основныеэкономические 

системы, экономические явления и процессы, сравниватьих; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономикии 

характеризовать роль государства в регулированииэкономики; 

• характеризовать функции денег вэкономике; 

• анализировать несложные статистические данные,отражающие 

экономические явления ипроцессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни обществаиз 

адаптированных источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиесяна 

обществоведческие знания и личный социальныйопыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашемобществе; 

• анализировать с опорой на полученные знаниянесложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированныхисточников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные наситуациях, 

связанных с описанием состояния российскойэкономики. 

Человек в экономическихотношениях 

Выпускникнаучится: 

• распознавать на основе приведённых данных основныеэкономические 

системы и экономические явления, сравниватьих; 
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• характеризовать поведение производителя и потребителя какосновных 

участников экономическойдеятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономикисемьи; 

• использовать статистические данные, отражающиеэкономические 

изменения вобществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни обществаиз 

адаптированных источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиесяна 

обществоведческие знания и социальныйопыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящиев 

социальной жизни, с опорой на экономическиезнания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений внашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практикии 

модели поведенияпотребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученногоматериала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфередеятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные наситуациях, 

связанных с описанием состояния российскойэкономики. 

Мир социальныхотношений 

Выпускникнаучится: 

• описывать социальную структуру в обществах разноготипа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества;на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общностии 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российскогообщества, 

распознавать их сущностныепризнаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политикироссийского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогрессатенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать своюпозицию; 
• характеризовать собственные основные социальныероли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этогосоциального 

института вобществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленногона 

основе научных публикаций по вопросам социологии,необходимую 

информацию, преобразовывать е. и использовать для решениязадач; 

• использовать социальную информацию, представленнуюсовокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав исоциальную 

динамикуобщества; 

• проводитьнесложныесоциологическиеисследования. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость»с 

позицийисторизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современномобществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальнойсфере 

общества, получаемую из различныхисточников. 

Политическая жизньобщества 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать государственное устройство РоссийскойФедерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органовгосударственной 

власти иуправления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), вкоторую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальнойситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политическогоустройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизироватьих 

на примерах прошлого исовременности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления ролиизбирателя; 

• различать факты и мнения в потокеинформации. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотическойпозиции в 

укреплении нашегогосударства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессови 

делать обоснованныевыводы. 

Культурно-информационная среда общественнойжизни 

Выпускникнаучится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и формкультуры; 

• распознавать и различать явления духовнойкультуры; 

• описывать различные средства массовойинформации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достиженияхи 

проблемах развития культуры из адаптированных источниковразличного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбораи 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственноеотношение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции иусвоения 

достиженийкультуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современныхусловиях; 

• осуществлять рефлексию своихценностей. 

Человек в меняющемсяобществе 

Выпускникнаучится: 
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• характеризовать явление ускорения социальногоразвития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования всовременных 

условиях; 
• описывать многообразие профессий в современноммире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современногообщества; 

• извлекать социальную информацию из доступныхисточников; 

• применять полученные знания для решения отдельныхсоциальных 

проблем. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернетео 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес имода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественнойжизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемаммолодёжи. 
1.2.3.8. География 

 

Источники географическойинформации 

Выпускникнаучится: 

• использовать различные источники географическойинформации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлеченияинформации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

• анализировать, обобщать и интерпретироватьгеографическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в томчисле 

инструментальных) зависимости изакономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественныепоказатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разногосодержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькимиисточниками 

географической информации содержащуюся в нихпротиворечивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явленийс 

использованием разных источников географическойинформации; 

• представлять в различных формах географическуюинформацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карти 

современных навигационныхприборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местностии 

географическиекарты; 

• строитьпростыепланыместности; 

• создавать простейшие географические карты различногосодержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерныхпрограмм. 

Природа Земли ичеловек 

Выпускникнаучится: 

• различать изученные географические объекты, процессы иявления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основеизвестных 

характерных свойств и проводить их простейшуюклассификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях,о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессамии 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания игеографических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры,влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютнойи 

относительной высоты, направления и скорости течения водныхпотоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека икомпонентов 

природы в разных географических условиях с точки зренияконцепции 

устойчивогоразвития. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневнойжизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающейсреде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической наукив 

решении социально-экономических и геоэкологическихпроблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического 

содержания в научно-популярной литературе иСМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения огеографических 

явлениях на основе нескольких источников информации,сопровождать 

выступлениепрезентацией. 

НаселениеЗемлиВыпу

скникнаучится: 

• различать изученные демографические процессы иявления, 

характеризующие динамику численности населения Земли,отдельных 

регионов истран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов истран; 

• использовать знания о взаимосвязях междуизученными 

демографическими процессами и явлениями для объясненияих 

географическихразличий; 

• проводитьрасчётыдемографическихпоказателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разнымприродным 

условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие рольпрактического 

использования знаний о населении в решении социально-экономическихи 

геоэкологических проблем человечества, стран ирегионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации 

исследование, связанное с изучениемнаселения. 

 

Материки, океаны истраны 

Выпускникнаучится: 

• различать географические процессы и явления,определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионови 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной идуховной 

культуры регионов и отдельныхстран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества впределах 

отдельныхтерриторий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположениегеографических 

объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения обособенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основенескольких 

источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,процессов, 

происходящих в географическойоболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения опричинах 

происходящих глобальных измененийклимата; 

• оценить положительные и негативные последствияглобальных 

изменений климата для отдельных регионов истран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйстваотдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическимифакторами. 

Особенности географического положенияРоссии 

Выпускникнаучится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношениямежду 

государственной территорией и исключительной экономическойзоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России ие. 

отдельных частей на особенности природы, жизнь ихозяйственную 

деятельностьнаселения; 

• использоватьзнанияомировом,поясном,декретном,летнемизимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач поопределению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географическогоположения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическимии 



54 
 

 

геоэкономическими процессами, а также развитием

 глобальнойкоммуникационнойсистемы. 

ПриродаРоссииВыпус

кникнаучится: 

• различать географические процессы и явления,определяющие 

особенности природы страны и отдельныхрегионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионовстраны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества впределах 

отдельныхтерриторий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположениегеографических 

объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природнымиресурсами 

отдельных территорийРоссии; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения обособенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источниковинформации, 

сопровождать выступлениепрезентацией. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климатаотдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениямиклимата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексовв 

результате изменения ихкомпонентов. 

НаселениеРоссииВып

ускникнаучится: 

• различать демографические процессы и явления,характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов истран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населенияРоссии, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения потерритории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровнежизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страныпо 

этническому, языковому и религиозномусоставу; 

• объяснять особенности динамики численности,половозрастной 

структуры и размещения населения России и е. отдельныхрегионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие вситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех илииных 

демографических и социальных процессов илизакономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическомдвижении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городскоми 

сельском населении, этническом и религиозном составе длярешения практико-

ориентированных задач в контексте реальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данныегипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастнойструктуры, 

развитии человеческогокапитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и е.динамику. 

ХозяйствоРоссииВып

ускникнаучится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую итерриториальную 

структурухозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей иотдельных 

предприятий по территориистраны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальнойструктуры 

хозяйстваРоссии; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства иособенностях 

размещения отраслей экономики России для решенияпрактико- 

ориентированных задач в контексте реальнойжизни. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплексаисточников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальнойструктуры 

хозяйствастраны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развитияхозяйства 

России. 

РайоныРоссииВыпус

кникнаучится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районовстраны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйстваотдельных 

регионовстраны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностейприродных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторови 

процессов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районовразного 

ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникаминформации 

исследования, связанные с изучением природы, населения ихозяйства 

географических районов и ихчастей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения огеографических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основенескольких 

источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценкии 

классификации природных, социально-экономических,геоэкологических 

явлений и процессов на территорииРоссии. 
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Россия в современноммире 

Выпускникнаучится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения,средней 

продолжительности жизни, качества населения России смировыми 

показателями и показателями другихстран; 
• оценивать место и роль России в мировомхозяйстве. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировойэкономике; 

• объяснять возможности России в решении современныхглобальных 

проблемчеловечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития 

России. 

 

1.2.3.9. Математика. Алгебра.Геометрия 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональныечисла 

Выпускникнаучится: 
• понимать особенности десятичной системысчисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральныхчисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболееподходящую 

в зависимости от конкретнойситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональныечисла; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устныеи 

письменные приёмы вычислений, применениекалькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные спропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задачиз 

смежных предметов, выполнять несложные практическиерасчёты. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления соснованиями, 

отличными от10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах исвойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящийдля 

ситуацииспособ. 

Действительныечисла

Выпускникнаучится: 

• использовать начальные представления о множестведействительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его ввычислениях. 

Выпускникполучитвозможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральныхдо 

действительных чисел; о роли вычислений впрактике; 
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• развить и углубить знания о десятичной записи действительныхчисел 

(периодические и непериодическиедроби). 

Измерения, приближения,оценки 

Выпускникнаучится: 

• использовать в ходе решения задач элементарныепредставления, 

связанные с приближёнными значениямивеличин. 
Выпускникполучитвозможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются дляхарактеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественноприближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся винформационных 

источниках, можно судить о погрешностиприближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должнабыть 

соизмерима с погрешностью исходныхданных. 

Алгебраическиевыражения

Выпускникнаучится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать сформулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени сцелыми 

показателями и квадратныекорни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выраженийна 

основе правил действий над многочленами и алгебраическимидробями; 

• выполнять разложение многочленов намножители. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональныхвыражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; применятьтождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса(например, 

для нахождения наибольшего/наименьшего значениявыражения). 

УравненияВыпускни

кнаучится: 

• решатьосновныевидырациональныхуравненийсоднойпеременной, 

системы двух уравнений с двумяпеременными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решатьтекстовые 

задачи алгебраическимметодом; 

• применять графические представления для исследованияуравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумяпеременными. 
Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений исистем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений длярешения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов,практики; 

• применять графические представления для исследованияуравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенныекоэффициенты. 

НеравенстваВыпускн

икнаучится: 
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• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовыхнеравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графическиепредставления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различныхразделов 

курса. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенноприменять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач изадач 

из смежных предметов,практики; 

• применять графические представления для исследованиянеравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. Числовыефункции 

Выпускникнаучится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, 

символическиеобозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойствачисловых 

функций на основе изучения поведения ихграфиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модельдля 

описания процессов и явлений окружающего мира,применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостеймежду 

физическимивеличинами. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, втом 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученныхфункций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми»точками 

и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функцийдля 

решения математических задач из различных разделовкурса. 

Числовыепоследовательности

Выпускникнаучится: 

• понимать и использовать язык последовательностей(термины, 

символическиеобозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической игеометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении другихразделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го членаи 

суммы первых n членов арифметической и геометрическойпрогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений инеравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию какфункции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию слинейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальнымростом. 

Описательнаястатистика 
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Выпускник научится использовать простейшие способы представленияи 

анализа статистическихданных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальныйопыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественногомнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в видетаблицы, 

диаграммы. 
Случайные события ивероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту ивероятность 

случайногособытия. 

Выпускник получит возможность приобрести опытпроведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощьюкомпьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов.Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождениечисла 

объектов иликомбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторымспециальным 

приёмам решения комбинаторныхзадач. 

Нагляднаягеометрия

Выпускникнаучится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающеммире 

плоские и пространственные геометрическиефигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольногопараллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра иконуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольногопараллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейныеразмеры 

самой фигуры, инаоборот; 
• вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда. 

Выпускникполучитвозможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрическихфигур, 

составленных из прямоугольныхпараллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственныхгеометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполненияпрактических 

расчётов. 

Геометрическиефигуры

Выпускникнаучится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметовокружающего 

мира и их взаимногорасположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисункахгеометрические 

фигуры и ихконфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и ихотношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойстваи 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство,подобие, 

симметрии, поворот, параллельныйперенос); 
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• оперировать с начальными понятиями тригонометрии ивыполнять 

элементарные операции над функциямиуглов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойствафигур 

и отношений между ними и применяя изученные методыдоказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основныеалгоритмы 

построения с помощью циркуля илинейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи впространстве. 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления идоказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантови 

методом геометрических местточек; 

• приобрести опыт применения алгебраического итригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрическихзадач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение спомощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство иисследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрическогоместа 

точек и методомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигурс 

помощью компьютерныхпрограмм; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам:«Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков поформуле». 

Измерение геометрическихвеличин 

Выпускникнаучится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов прирешении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длиныдуги 

окружности, градусной мерыугла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников,параллелограммов, 

трапеций, кругов исекторов; 
• вычислять длину окружности, длину дугиокружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулыплощадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формулдлины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадейфигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических 

величин (используя при необходимости справочники и техническиесредства). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух илиболее 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга исектора; 

• вычислять площади многоугольников, используяотношения 

равновеликости иравносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат иидеи 

движения при решении задач на вычисление площадеймногоугольников. 

Координаты 
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Выпускникнаучится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов;вычислять 

координаты серединыотрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямыхи 

окружностей. 
Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисленияи 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ дляанализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей ипрямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему«Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления идоказательства». 
Векторы 

Выпускникнаучится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двухвекторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведениюзаданного 

вектора начисло; 

• находить для векторов, заданных координатами: длинувектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов,координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимостисочетательный, 

переместительный и распределительныйзаконы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить уголмежду 

векторами, устанавливать перпендикулярностьпрямых. 

 

 

Выпускникполучитвозможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисленияи 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применениевекторного 

метода при решении задач на вычисления идоказательства». 

 

1.2.3.10. Информатика 

 

Информация и способы еёпредставления 

Выпускникнаучится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и винформатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скоростьпередачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовойтаблице; 
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• использовать основные способы графического представлениячисловой 

информации. 
Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с примерами использованияформальных 

(математических) моделей, понять разницу междуматематической 

(формальной) моделью объектаи 

его натурной («вещественной») моделью, междуматематической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным(литературным) 

описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используяалфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляетсяв 

современныхкомпьютерах; 

• познакомиться с двоичной системойсчисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов инаиболее 

употребительными современнымикодами. 

Основы алгоритмическойкультуры 

Выпускникнаучится: 

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

команд»; понимать различие между непосредственным ипрограммным 

управлениемисполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в видеисполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этихисполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойстваалгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговоевыполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа привыполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмыуправления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке(языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения сними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанныес 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) иповторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличныхвеличин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач,используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения(циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простыевеличины; 

• создавать и выполнять программы для решениянесложных 

алгоритмических задач в выбранной средепрограммирования. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов ис 

простейшимиоперациямисэтимиструктурами;•создаватьпрограммыдля 

решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и внееё. 

Использование программных систем исервисов 
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Выпускникнаучится: 

• базовым навыкам работы скомпьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяютописывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловыесистемы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковыесистемы, 

словари, электронныеэнциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровнес 

различными программными системами и сервисами указанных типов;умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованиемсоответствующей 

терминологии. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с программными средствами для работыс 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийнымаппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисункии 

другие иллюстративные материалы, презентации и т.п.; 

• познакомиться с примерами использованияматематического 

моделирования и компьютеров в современныхнаучно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т.д.). 

Работа в информационномпространстве 

Выпускникнаучится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым дляиспользования 

интернетсервисов при решении учебных и внеучебныхзадач; 

• организации своего личного пространства данных сиспользованием 

индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т.п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики иправа. 

Выпускникполучитвозможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета исетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска вИнтернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколькодостоверна 

полученная информация, подкреплена ли онадоказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверностиинформации 

(оценканадёжностиисточника,сравнениеданныхизразныхисточниковив разные 

моменты времени и т.п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики иинформационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международныеи 

национальныестандарты; 

• получить представление о тенденциях развитияИКТ. 

 

1.2.3.11. Физика 

 

Механическиеявления

Выпускникнаучится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основеимеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:равномерное 
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и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падениетел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция,взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами,атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательноедвижение, 

резонанс, волновоедвижение; 

• описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела,плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия,потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПДпростого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длинаволны 

и скорость её распространения; при описании правильнотрактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величинус 

другимивеличинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления ипроцессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии,закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законыНьютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки изученных физическихмоделей: 

материальная точка, инерциальная системаотсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохраненияэнергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и IIIзаконы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,закон 

Архимеда)иформулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульстела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическаяработа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила тренияскольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скоростьеё 

распространения): на основе анализа условия задачи выделятьфизические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводитьрасчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизнидля 

обеспечения безопасности при обращении с приборами итехническими 

устройствами,длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического 

поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических явлениях и физических законах;использования возобновляемых 

источников энергии; экологическихпоследствий исследования 

космическогопространства; 

• различать границы применимости физических законов,понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (законсохранения 

механической    энергии,    закон    сохранения   импульса,    закон всемирного 
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тяготения) и ограниченность использования частных законов (законГука, закон 

Архимеда идр.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотези 

теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механикес 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физическойвеличины. 

ТепловыеявленияВы

пускникнаучится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихсязнаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:диффузия, 

изменениеобъёмателпринагревании(охлаждении),большаясжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловоеравновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение,влажность воздуха, 

различные способытеплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавленияи 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициентполезного 

действия теплового двигателя; при описании правильнотрактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения иединицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величинус другимивеличинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,используя 

законсохраненияэнергии;различатьсловеснуюформулировкузаконаиего 

математическоевыражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостейи 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии втепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины(количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкостьвещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплотасгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины иформулы, 

необходимые для её решения, и проводитьрасчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизнидля 

обеспечения безопасности при обращении с приборами итехническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического 

поведения в окружающей среде; приводить примерыэкологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловыхи 

гидроэлектростанций; 



66 
 

 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

тепловыхявлениях; 

• различать границы применимости физических законов,понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (законсохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использованиячастных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотези 

теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оцениватьреальность 

полученного значения физическойвеличины. 

Электрические и магнитныеявления 

Выпускникнаучится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять наоснове 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этихявлений: 

электризациятел,взаимодействиезарядов,нагреваниепроводникастоком, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действиемагнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света,отражение 

и преломление света, дисперсиясвета; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитныеявления, 

используя физические величины: электрический заряд, силатока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление,удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояниеи 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактоватьфизический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицыизмерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления ипроцессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, законпрямолинейного 

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 дляучастка 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространениясвета, 

законотражениясвета,законпреломлениясвета)иформулы,связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение,электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулырасчёта 

электрического сопротивления при последовательном ипараллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачивыделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, ипроводить 

расчёты. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях вповседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборамии 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдениянорм 

экологического поведения в окружающейсреде; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

электромагнитныхявлениях; 

• различать границы применимости физических законов,понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (законсохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частныхзаконов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца идр.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска иформулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов наоснове 

эмпирически установленныхфактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний обэлектромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оцениватьреальность 

полученного значения физическойвеличины. 

КвантовыеявленияВ

ыпускникнаучится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основеимеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:естественная 

и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатогоспектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используяфизические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частотасвета, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физическийсмысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения;указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другимивеличинами, 

вычислять значение физическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законыи 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохраненияэлектрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излученияи 

поглощения светаатомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома,нуклонной 

модели атомногоядра; 

• приводить примеры проявления в природе ипрактического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерныхреакций, 

линейчатыхспектров. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращениис 

приборами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающейсреде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений наживые 

организмы; понимать принцип действиядозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие прииспользовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы 

использования управляемого термоядерногосинтеза. 

Элементыастрономии

Выпускникнаучится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздногонеба, 

движения Луны, Солнца и планет относительнозвёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической игеоцентрической 

системамимира. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет- 

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздногонеба; 

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

соотносить цвет звезды с еётемпературой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 

 

1.2.3.12. Биология 

 

ЖивыеорганизмыВы

пускникнаучится: 

• характеризовать особенности строения и процессовжизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическуюзначимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клетоки 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами,ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты, 

описывать биологические объекты ипроцессы; 

• использовать составляющие исследовательской ипроектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводитьдоказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлятьвзаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разныхисточников; 

последствия деятельности человека вприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, сбиологическими 

приборами иинструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи приотравлении 

ядовитыми  грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы    с 
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определителями растений; выращивания и размножения культурныхрастений, 

домашнихживотных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения кживой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношениюк 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всехе. 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношениек 

объектам живойприроды); 

• находить информацию о растениях и животных внаучно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках,анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы вдругую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках 

по отношению к живойприроде. 

Человек и егоздоровье 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать особенности строения и процессовжизнедеятельности 

организма человека, их практическуюзначимость; 

• применять методы биологической науки при изученииорганизма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственногоорганизма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснятьих 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской ипроектной 

деятельности по изучению организма человека: приводитьдоказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлятьвзаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов иих 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разныхисточников, 

последствия влияния факторов риска на здоровьечеловека. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощипри 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха;проведения 

наблюдений за состоянием собственногоорганизма; 
• выделять эстетические достоинства человеческоготела; 

• реализовывать установки здорового образажизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношениюк 

собственному здоровью и здоровью другихлюдей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информациюоб 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений,докладов, 

рефератов,презентаций; 
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• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему иокружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровьечеловека. 

Общие биологическиезакономерности 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, ихпрактическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изученияобщих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки наготовых 

микропрепаратах, экосистемы своейместности; 

• использовать составляющие проектной иисследовательской 

деятельности по изучению общих биологическихзакономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательстванеобходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признакиживых 

организмов; существенные признаки биологических систем ибиологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей:оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую изразных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человекав 

природе. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человекав 

экосистемах ибиосфере; 

• аргументироватьсвоюточкузрениявходедискуссиипообсуждению 

глобальных экологическихпроблем. 

 

 

1.2.3.13. Химия 

 

Основные понятия химии (уровеньатомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускникнаучится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяяих 

существенныепризнаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению исвойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи междуданными 

характеристикамивещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,    «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», используя знаковую системухимии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химическихуравнений; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ,а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценкиих 

практическойзначимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты,соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и солипо 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода иводорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементови 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлови 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения заизменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правилатехники 

безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи,пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами ищелочами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневнойжизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологическибезопасного 

поведения в окружающей природнойсреде; 

• понимать смысл и необходимость соблюденияпредписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средствбытовой 

химии идр.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности привыполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов полученияи 

распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средстваустной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебникаи 

дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлятьготовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатоввыполненной 

работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах ихимических 

процессах, критически относиться к псевдонаучнойинформации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различныхвеществ. 

ПериодическийзаконипериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева. 

СтроениевеществаВы

пускникнаучится: 

• классифицировать химические элементы на металлы,неметаллы, 

элементы,оксидыигидроксидыкоторыхамфотерны,иинертныеэлементы (газы) 

для осознания важности упорядоченности научныхзнаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 
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• описывать и характеризовать табличную форму периодическойсистемы 

химическихэлементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числаэлектронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малыхпериодов 

периодической системы, а также калия икальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентнуюполярную, 

ковалентную неполярную иметаллическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ,образованных 

химическими связями разноговида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения ихкристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных,металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения наоснове 

положенияэлементоввпериодическойсистемеиособенностейстроенияих 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевымпериодического 

закона и периодической системы химических элементов, жизньи 

многообразную научную деятельностьучёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значениепериодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительныхнаблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей исомнений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать значение теоретических знаний дляпрактической 

деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логикусистемного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях периодическойсистемы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойствконкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредствомуглубления 

знаний об истории становления химической науки, е. основныхпонятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а такжео 

современных достижениях науки итехники. 

Многообразие химическихреакций 

Выпускникнаучится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличиеот 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции копределённому 

типу по одному из классификационныхпризнаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции(реакции 

соединения, разложения, замещения иобмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермическиеи 

эндотермические); 
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3) по изменению степеней окисления химических элементов(реакции 

окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые инеобратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химическихреакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химическогоравновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена;уравнения 

окислительно-восстановительныхреакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций поформулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества поформулам/названиям 

продуктовреакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующихпоследовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различныхклассов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующиео 

протекании химическойреакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долейрастворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочейпо 

изменению окраскииндикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие вводных 

растворах веществ отдельных катионов ианионов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения посокращённым 

ионнымуравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающихсуществование 

взаимосвязи между основными классами неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторовна 

изменение скорости химическойреакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторовна 

смещение химическогоравновесия. 

Многообразиевеществ

Выпускникнаучится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одномуиз 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания,кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностями 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным втаблице 

растворимости кислот, оснований исолей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химическихсвойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и третьегопериодов; 
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• называть общие химические свойства, характерные для группоксидов: 

кислотных, основных,амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждогоиз 

классов неорганических веществ: кислот основанийсолей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химическиесвойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований исолей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановительв 

окислительно-восстановительныхреакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (дляизученных 

реакций) по предложенным схемамреакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химическиесвойства 

основных классов неорганическихвеществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению исобиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа,аммиака; 

составлять уравнения соответствующихреакций. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их составаи 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительныеили 

восстановительные свойства с учётом степеней окисленияэлементов, 

входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществамив 

ряду: простое вещество — оксид — гидроксид —соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной иазотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих воснове 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиесячастью 

круговорота веществ вприроде; 

• организовывать, проводить ученические проекты поисследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическоезначение. 

 

1.2.3.14. Изобразительноеискусство 

 

Рольискусстваихудожественнойдеятельностивжизничеловекаи 

общества 

Выпускникнаучится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироватьсяв 

связях искусства с наукой ирелигией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, вформировании 

отношения к человеку, природным и социальнымявлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной средыобитания 

человека; 
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• осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительныеобразы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественногообраза 

в произведенииискусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусстви 

использовать эти знания напрактике; 

• различать произведения разных эпох, художественныхстилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере(по 

манере письма). Духовно-нравственныепроблемыжизни иискусства 

Выпускникнаучится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историейОтечества; 

• осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственногоопыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусстваморально-нравственную 

позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственнойпозицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красотумира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни иискусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностейдля 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны,края, 

города. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника ввыявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественномобразе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса вжизни 

современногочеловека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусствана 

приоритет этического надэстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественныйобраз 

Выпускникнаучится: 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельностихарактер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к нимсредствами 

художественногоязыка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность»в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и впространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства:композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различныехудожественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческогозамысла 

в живописи, скульптуре,графике; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и вобъёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика,одежды, 

украшенийчеловека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализироватьгеометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы;использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи,скульптуре, 

графике, художественномконструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические,растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритми 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать всобственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистикипроизведений 

народных художественных промыслов вРоссии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работеи 

работеодноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы исредства 

художественной выразительности, соответствующиезамыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемыехудожниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для созданияхудожественного 

образа. 

Виды и жанры изобразительногоискусства 

Выпускникнаучится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок,живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн,декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать вхудожественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы иприёмы 

работы с ними для передачи собственногозамысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, пониматьих 

специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет,пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвоватьв 

художественно- 

творческой деятельности, используя различныехудожественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственногозамысла. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• определять шедевры национального и мировогоизобразительного 

искусства; • понимать историческую ретроспективу становленияжанров 

пластическихискусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра,кино 

Выпускникнаучится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии,е. 

отличие от картины и нехудожественнойфотографии; 
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• пониматьособенностивизуальногохудожественногообразавтеатреи кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмови 

грима для школьного спектакля (при наличии в школетехнических 

возможностей — для школьногофильма); 

• применять компьютерные технологии в собственнойхудожественно- 

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop идр.). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать средства художественной выразительности всобственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией техническиесредства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствиеавторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотраспектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и гримпосле 

просмотра художественногофильма. 

 

1.2.3.15. Музыка 

 

Музыка как видискусства 

Выпускникнаучится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства,выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образноесодержание 

произведения в единстве с егоформой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родствохудожественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнениевыразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видовискусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведенийв 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования,проявлять 

инициативу в художественно-творческойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• принимать активное участие в художественных событияхкласса, 

музыкально-эстетическойжизнишколы,района,городаидр.(музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников идр.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать своивпечатления 

о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках идр., 

оценивая их с художественно-эстетической точкизрения. 

Музыкальный образ и музыкальнаядраматургия 

Выпускникнаучится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведенийразных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальнойвыразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности(типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее иформе 

еёвоплощения; 
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• понимать специфику и особенности музыкального языка,закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретироватьсодержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическомдвижении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове,изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образеи 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельностьхудожественно- 

эстетической направленности для участия в выполнении творческихпроектов, 

в том числе связанных с практическиммузицированием. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованиемпри 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки,видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении концертов, театров идр.; 

• воплощать различные творческие замыслы вмногообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организациии 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок иконкурсов, 

фестивалей идр. 

Музыка в современном мире: традиции иинновации 

Выпускникнаучится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традицияхи 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбиратьсяв 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре иза 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть именавыдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшиемузыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной,религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенностимузыкального искусства 

разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохиСредневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальноеискусство XXв.); 

• применять информационно-коммуникационные технологиидля 

расширения опыта творческой деятельности и углубленногопонимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений впроцессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах ипоиска 

информации в музыкально-образовательном пространствеИнтернета. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыкив 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённыхв 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности,обосновывать 

свои предпочтения в ситуациивыбора; 

• структурировать и систематизировать на основеэстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материали 

разнообразную информацию, полученную из другихисточников. 
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1.2.3.16. Технология 

 

Индустриальныетехнологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимыедля 

конструирования объекта и осуществления выбраннойтехнологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи,схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисункии 

эскизы разрабатываемыхобъектов; 

• осуществлять технологические процессы создания илиремонта 

материальныхобъектов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией итехнико- 

технологической информацией, которые применяются приразработке, 

создании и эксплуатации различных техническихобъектов; 

• осуществлять технологические процессы создания илиремонта 

материальных объектов, имеющих инновационныеэлементы. 

ЭлектротехникаВыпу

скникнаучится: 

• разбираться в адаптированной для школьниковтехнико-технологической 

информациипоэлектротехникеиориентироватьсявэлектрическихсхемах, 

которые применяются при разработке, создании иэксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлятьпростые 

электрические схемы цепей бытовых устройств имоделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонтаобъектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимостиэкономии 

электрическойэнергии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются приразработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 

и аппаратов, используя дополнительные источники информации(включая 

Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонтаобъектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники иавтоматики. 

Технологии ведения дома.Кулинария 

Выпускникнаучится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюдаиз 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов,яиц, 

рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых имакаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания,соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления,санитарно- 

гигиенические требования и правила безопаснойработы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• составлять рацион питания на основе физиологическихпотребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворенияпотребностей 

организмавбелках,углеводах,жирах,витаминах,минеральныхвеществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения вних 

питательныхвеществ; 

• применять основные виды и способы консервирования изаготовки 

пищевых продуктов в домашнихусловиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевыхпродуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдатьправила 

этикета застолом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевыхпродуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду издоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативноговлияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровьечеловека. 

Создание изделий из текстильных и поделочныхматериалов 

Выпускникнаучится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудованиядля 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простыепо 

конструкции модели швейных изделий, пользуясьтехнологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейныхизделий. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, втом 

числе с использованием традиций народногокостюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии водежде; 

определять и исправлять дефекты швейныхизделий; 

• выполнять художественную отделку швейныхизделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладногоискусства, 

региональных народныхпромыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направлениямоды. 

Сельскохозяйственныетехнологии 

Технологиирастениеводства 

Выпускникнаучится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионевиды 

сельскохозяйственных растений в условиях школьногоучебно-опытного 

участка с использованием ручных инструментов и малогабаритнойтехники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающейсреды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и вличном 

подсобном хозяйстве с учётомсевооборотов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• самостоятельно составлять простейшую технологическуюкарту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений вусловиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участкана 

основе справочной литературы и других источников информации, в томчисле 

Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личномподсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьиили 

школы, рассчитывать основные экономические показатели(себестоимость, 

доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательскойдеятельности 

на этойоснове; 

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать наеё основе 

темы исследовательских работ и проектов социальнойнаправленности. 

Технологии исследовательской, опытнической ипроектной 

деятельности 
Выпускникнаучится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлятьи 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкциюизделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планироватьэтапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовленияизделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлятьтехнологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполненияпроекта; 

• представлять результаты выполненного проекта:пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

запискукпроекту;оформлятьпроектныематериалы;представлятьпроектк 

защите. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность наоснове 

установленных правил, поиска новых решений, планировать иорганизовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов иусловий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическуюоценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продуктатруда. 

Современное производство и профессиональноесамоопределение 

Выпускникнаучится 

• построению 2—3 вариантов личного профессионального плана ипутей 

получения профессионального образования на основе соотнесениясвоих 

интересовивозможностейссодержаниемиусловиямитрудапомассовым 

профессиям и их востребованностью на рынкетруда. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• планироватьпрофессиональнуюкарьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образованияили 

трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству ипродолжению 

образования; 
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• оценивать свои возможности и возможности своей семьидля 

предпринимательскойдеятельности. 

1.2.3.17. Физическаякультура 

Знания о физическойкультуре 

Выпускникнаучится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры,выделять 

исторические этапы е. развития, характеризовать основные направленияи 

формы е. организации в современномобществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образажизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничнымфизическим 

развитием и физической подготовленностью, формированиемкачеств 

личности и профилактикой вредныхпривычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правили 

концепции честного спорта, осознавать последствиядопинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры,применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями сосвоими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнениятехники 

двигательных действий и физических упражнений, развитияфизических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятийфизическими 

упражнениями, определять их направленность и формулироватьзадачи, 

рационально планировать режим дня и учебнойнедели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма иподготовки 

местзанятий,правильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиот 

времени года и погодныхусловий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощипри 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятийфизическими 

упражнениями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьераде 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения,объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийскихигр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественногоспортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскомуспорту; 

• определять признаки положительного влияния занятийфизической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь междуразвитием 

физических качеств и основных системорганизма. 

Способы двигательной (физкультурной)деятельности 

Выпускникнаучится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игрыи 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха идосуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физическихкондиций; 
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• составлять комплексы физических упражненийоздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбиратьиндивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей ивозможностей 

собственногоорганизма; 

• классифицировать физические упражнения по ихфункциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку впроцессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитиюфизических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучениюдвигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибкии 

своевременно устранятьих; 

• тестировать показатели физического развития и основныхфизических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,контролировать 

особенностиихдинамикивпроцессесамостоятельныхзанятийфизической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельнойучебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведениизанятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физическихкачеств, 

тестировании физического развития и физическойподготовленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать внего 

оформление планов проведения самостоятельных занятийфизическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данныеконтроля 

динамики индивидуального физического развития ифизической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой сиспользованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристскихпоходов, 

обеспечивать их оздоровительнуюнаправленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованиембанных 

процедур и сеансов оздоровительногомассажа. 

Физическоесовершенствование

Выпускникнаучится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомленияи 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности впроцессе 

трудовой и учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения,целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,быстроты, 

выносливости, гибкости икоординации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошоосвоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах изчисла 

хорошо освоенныхупражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высотуи 

длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способамиходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их впроцессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионовРоссии); 

• выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклонаоднимиз 

разученныхспособов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры вфутбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровойдеятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровняиндивидуального 

развития основных физическихкачеств. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культурыс 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателяхздоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия спомощью 

разнообразных способов лазания, прыжков ибега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке. 

 

1.2.3.18. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности общества игосударства 

Основы комплекснойбезопасности 

Выпускникнаучится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовыеситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания;чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятныедля 

регионапроживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновенияразличных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в томчисле 

возможные причины и последствия пожаров,дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природнойсреды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого факторав 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимостьповышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страныв 

современныхусловиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения пособлюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведениюна 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда,по 

минимизации отрицательного влияния на здоровьенеблагоприятной 

окружающейсреды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной средыв 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыхуна 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения   в 
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условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов вобласти 

безопасности по правилам безопасного поведения в условияхчрезвычайных 

ситуаций природного и техногенногохарактера. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовыхактов 

РоссийскойФедерациивобластибезопасностииобосновыватьихзначение для 

обеспечения национальной безопасности России в современноммире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайныхситуаций 

природного и техногенного характера на национальнуюбезопасность 

РоссийскойФедерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных ичрезвычайных 

ситуаций по их характернымпризнакам; 

• характеризовать роль образования в системе формированиясовременного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населениястраны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровнякультуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутреннихугроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайныхситуаций 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы позащите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирногои 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан кзащите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной ипатриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства отвнешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи,которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайныхситуаций 

природного и техногенного характера; обосновыватьпредназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризоватьсилы и 

средства,которыми 

располагает РСЧС для защиты населения страны отчрезвычайных 

ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную частьсистемы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицироватьосновные 

задачи,возложенныенагражданскуюоборонупозащитенаселенияРФот 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различатьфакторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современныхусловиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ вобласти 

гражданскойобороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основныезадачи, 

которыерешаетМЧСРоссиипозащитенаселениястраныотчрезвычайных 

ситуаций  мирного  и  военного  времени;  давать  характеристику  силам МЧС 
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России, которые обеспечивают немедленное реагирование привозникновении 

чрезвычайныхситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ,по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозированиячрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себявключает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений,которая 

существует в районе проживания, для защиты населения отчрезвычайных 

ситуаций природного и техногенногохарактера; 

• описывать существующую систему оповещения населения приугрозе 

возникновения чрезвычайнойситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России,по 

использованию современных технических средств для информациинаселения 

о чрезвычайныхситуациях; 

• характеризоватьэвакуациюнаселениякакодинизосновныхспособов 

защитынаселенияотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимыхличных 

предметов на случайэвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работыв 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ взоне 

чрезвычайнойситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятсяпри 

аварийно-спасательных работах в очагахпоражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся привыполнении 

неотложныхработ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения очрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице,в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.),дома. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие передобразовательным 

учреждением, по защите обучающихся и персонала отпоследствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; • подбирать материали 

готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны позащите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного ивоенного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формированиикультуры 

безопасности жизнедеятельности у населения РоссийскойФедерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используютсяв 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайныхситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначениюи 

защитнымсвойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму вРоссийской 

Федерации 

Выпускникнаучится: 



87 
 

 

• негативно относиться к любым видам террористическойи 

экстремистскойдеятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальноеявление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу инациональной 

безопасностиРоссии; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФпо 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновыватьнеобходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействиютерроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которыеспособствуют 

формированию антитеррористического поведения иантиэкстремистского 

мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельностив 

противодействии идеологии терроризма иэкстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участиев 

террористической и экстремистскойдеятельности; 

• моделировать последовательность своих действий приугрозе 

террористическогоакта. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологиидля 

противостояния идеологиинасилия; 

• формировать личные убеждения, способствующиепрофилактике 

вовлечения в террористическуюдеятельность; 

• формировать индивидуальные качества,способствующие 

противодействию экстремизму итерроризму; 

• использоватьзнанияоздоровомобразежизни,социальныхнормахи 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголяи 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской итеррористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образажизни 

Основы здорового образажизни 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющиекак 

индивидуальную систему поведения человека в повседневнойжизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физическихкачеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни каксредство 

физическогосовершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры поего 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизнидля 

сохранения и укрепления личногоздоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах,разрушающих 

здоровье;   характеризовать   факторы,   потенциально   опасные   дляздоровья 
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(вредныепривычки,ранниеполовыесвязи,допингидр.),иихвозможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье какединой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личныекачества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить вбрак; 

• анализировать основные демографические процессы вРоссийской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства 

в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности иобщества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасностигосударства. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методови 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, втом 

числе его духовной, физической и социальнойсоставляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первойпомощи 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболеечасто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия дляздоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний вслучаях, 

если не будет своевременно оказана перваяпомощь; 

• характеризовать предназначение первой помощипострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первойпомощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощипри 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся вбыту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различатье. 

средства в конкретныхситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условияхчрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций иминимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само-и 

взаимопомощи в зоне массовыхпоражений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• готовитьипроводитьзанятияпообучениюправиламоказаниясамо-и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту поврежденияхи 

травмах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения 

основнойобразовательной программы основного общегообразования 
1.3.1. Общиеположения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования (далее —система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализациитребований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

основного   общего   образования,   направленный   на   обеспечение  качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность   как 
педагогов, так иобучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единствавсей 

системы образования, обеспечению преемственности в системенепрерывного 

образования. Её основными функциями являютсяориентация 

образовательного процесса на достижение планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы основногообщего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи,позволяющей 

осуществлять управление образовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельностив 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценкаобразовательных 

достиженийобучающихся(сцельюитоговойоценки)иоценкарезультатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогическихкадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученныеданные 

используются для оценки состояния и тенденций развитиясистемы 

образования разногоуровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системыоценки 

результатов образования, её содержательной и критериальнойбазой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируютсяв 

планируемых результатах освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы основного общегообразования. 

Итоговая оценка результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования определяется порезультатам 

помежуточной и итоговой аттестацииобучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющиесобой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальныхобразовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формированияих 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательныхзадач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточнаяаттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогови 

обучающихся, т. е. является внутреннейоценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в томчисле 

государственной) характеризуют уровень достижения предметныхи 

метапредметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, необходимых для продолжения  образования. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускниковосуществляется 

внешними(поотношениюкобразовательномуучреждению)органами,т.е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базойитоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образованияв 

соответствии со структурой планируемых результатоввыступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков«Выпускник 

научится» всех изучаемыхпредметов. 

При оценке результатов деятельности МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан»и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательнойи 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоенияосновной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всехизучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служатаккредитация 

образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, атакже 

мониторинговые исследования разногоуровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системобразования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальнойбазой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемыерезультаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых,целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов.Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследованияразного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённыеданные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитацииобразовательного 

учреждения и аттестации педагогическихкадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно тольков 

рамкахпроцедуритоговойоценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурах 

допустимо предоставление и использованиеисключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации одостигаемых 

обучающимися образовательныхрезультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основеконтекстной 

информации об условиях и особенностях деятельностисубъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценкаобучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамикиобразовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образованияпредполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющийвести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатовобразования: 

личностных, метапредметныхипредметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержаниюоценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, атакже к 

представлению и интерпретации результатовизмерений. 
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Одним из проявлений уровневого подхода являетсяоценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «методасложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого дляуспешного 

продолжения образования и реально достигаемогобольшинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраиватьиндивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития,формировать 

положительную учебную и социальнуюмотивацию. 

К компетенции МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан»относится: 

1) описаниеорганизации исодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочнойи 

внеурочнойдеятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым нагосударственную 

итоговую аттестациюобучающихся; 

в) оценки проектной деятельностиобучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценкидостижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, вцелях 

организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущегои 

тематическогоконтроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольногомониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым нагосударственную 

итоговуюаттестацию; 

3) адаптация инструментария для итоговой оценкидостижения 

планируемых результатов по предметам и/илимеждисциплинарным 

программам, вводимым образовательнымучреждением; 

4) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизации 

стартовойдиагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария дляоценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом вцелях 

организации системы внутришкольногоконтроля. 

 

1.3.2. Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценкудостижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемыхрезультатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебныедействия» 

программы формирования универсальных учебныхдействий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации 

всех компонентов образовательного процесса, включаявнеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатовслужит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемыхв 

следующие три основныхблока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к выборунаправления 

профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальныхи 

межличностных отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижениеобучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, аявляется 

предметом оценки эффективностивоспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатовобразовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованноразработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты,не 

работающие в данном образовательном учреждении иобладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологическойдиагностики 

развития личности в детском и подростковомвозрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основаниемдля 

принятия различных управленческихрешений. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихсяв: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых вобразовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учрежденияи 

ближайшего социального окружения, общественнополезнойдеятельности; 
3) прилежании и ответственности за результатыобучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выборсвоей 

образовательной траектории, в том числе выбор направленияпрофильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана настаршей 

ступени общегообразования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся,формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Данные о достижении этих результатов могут являтьсясоставляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательныхдостижений 

обучающихся, однако любое их использование (в том числе вцелях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только всоответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандартаоценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей  угрозы 
 

личности, психологической безопасности обучающегося и может 

использоваться исключительно в целях личностного развития 

обучающихся.   
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1.3.3. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается засчёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебныхпредметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатовявляется: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний,их 

самостоятельному пополнению, переносу иинтеграции; 

• способность к сотрудничеству икоммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблеми 

воплощению найденных решений впрактику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обученияи 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводитьсяв 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценкидостижения 

метапредметных результатов является защита итоговогоиндивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достиженииотдельных 

метапредметных результатов могут служить результатывыполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всемпредметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки можетбыть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивныхдействий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходестандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированностинавыков 

сотрудничества илисамоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также врамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формированияи 

уровня сформированностиметапредметных результатов всистеме 

внутришкольного мониторинга образовательных достиженийвсе 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству икоммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксироватьи анализировать 

в соответствии с разработаннымобразовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатовосвоения 

междисциплинарныхпрограмм; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольныммониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимымна 

государственную (итоговую) аттестациюобучающихся; 

г)инструментариемдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовв 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточнойаттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений),итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственнуюитоговую 

аттестацию. 
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При этом обязательными составляющими системывнутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являютсяматериалы: 
• стартовойдиагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ намежпредметной 

основе, направленных на оценку сформированностипознавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решенииучебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работес текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических иучебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихсяк 

освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации,к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решенийв 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обученияи 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии; 
• защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Особенностиоценкииндивидуальногопроекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебныйпроект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или несколькихучебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/иливидов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразнуюи 

результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую,иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно длякаждого 

обучающегося, его невыполнение равноценнополучению 

неудовлетворительной оценки по любому учебномупредмету. 

В соответствии с целями подготовки проектаобразовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываютсяплан, 

программа подготовки проекта, которые как минимум должнывключать 

требования по следующимрубрикам: 

• организацияпроектнойдеятельности; 

• содержание и направленностьпроекта; 

• защитапроекта; 

• критерииоценкипроектнойдеятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должнывключать 

положенияотом,чтообучающиесясамивыбираюткактемупроекта,таки 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена(уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; планреализации 

проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителемпроекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требованияк 

организации проектнойдеятельности. 
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В разделе о требованиях к содержанию инаправленности 

проектаобязательным является указание на то, что результатпроектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этомразделе 

описываются также: а) возможные типы работ и формы их представленияи 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены позавершении 

проекта для егозащиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельностиможет 

быть любая из следующихработ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад идр.);б) 

художественная творческая работа (в области литературы,музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная ввиде 

прозаического или стихотворного произведения,инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкальногопроизведения, 

компьютерной анимации идр.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторскоеизделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийныепродукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядкевключаются: 

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

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная запискак 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указаниемдля 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б)краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в)списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов впояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностейконструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффектаот 

реализациипроекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткуюхарактеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включаядинамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины.При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзывеможет 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученныхрешений, 

актуальность и практическая значимость полученныхрезультатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимостьсоблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. Вслучае 

заимствованиятекстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточник проект 

к защите недопускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, чтозащита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии   образовательного   учреждения   или   на   школьной конференции. 
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Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможностьпублично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрироватьуровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектнойдеятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогамрассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительнойзапиской, 

презентации обучающегося и отзываруководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целейи 

задач проектной деятельности на данном этапе 

образования.Индивидуальныйпроектцелесообразнооцениватьпоследующимкрите

риям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний ирешению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбратьадекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации,формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятогорешения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта,творческого решения 

ит. п. Данный критерий в целом включает оценкусформированности 

познавательных учебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способовдействий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотнои обоснованно в 

соответствии с рассматриваемойпроблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способыдействий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаясяв умении 

самостоятельно планировать и управлять своейпознавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможностидля достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий втрудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаясяв 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представитьеё 

результаты, аргументированно ответить навопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны наоснове 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитическогоподхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта выводоб 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делаетсяна основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продуктаи 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому изчетырёх названных 

вышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценкицелесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектнойдеятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоитв степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполненияпроекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, чтообучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощьюруководителя проекта, являются 

основной задачей оценочнойдеятельности. 
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Таблицасодержательногоописаниякритериев 
 
 

Критерий Уровни 

сформированностинавыковпр

оектнойдеятельности Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприобре

тение 

знанийирешениепроблем 

Работа в целом 

свидетельствуетоспособности 

самостоятельно сопоройна помощь 

руководителяставитьпроблему и 

находить пути 

еёрешения;продемонстрирована

 способность

приобретать новые 

знанияи/илиосваивать новые 

способыдействий,достигать более 

глубокогопониманияизученного. 

Работа в целом 

свидетельствуетоспособности 

самостоятельноставитьпроблему и 

находить пути 

еёрешения;продемонстрировано

 свободное

владение 

логическимиоперациями,навыками 

критическогомышления,умение 

самостоятельномыслить;продемонстрир

ована способностьнаэтой основе 

приобретать новыезнанияи/или 

осваивать новыеспособыдействий, 

достигать более 

глубокогопониманияпроблемы. 

Знаниепредмета Продемонстрировано

 понимание

содержания выполненной 

работы.Вработе и в ответах на 

вопросыпосодержанию работы 

отсутствуютгрубыеошибки. 

Продемонстрировано

 свободное

владение 

предметомпроектнойдеятельности. 

Ошибкиотсутствуют. 

Регулятивныедействия Продемонстрированы 

 навыкиопределения 

темы ипланированияработы. Работа 

доведена до концаипредставлена 

комиссии;некоторыеэтапы выполнялись 

под  контролемипри поддержке 

руководителя. 

Приэтомпроявляютсяотдельныеэлемент

ысамооценки и

 самоконтроляобучаю

щегося. 

Работа тщательно 

спланированаипоследовательно 

 реализована,своевр

еменно пройдены

 всенеобходимые 

этапы обсужденияипредставления. 

Контроль 

икоррекцияосуществлялисьсамостоятел

ьно. 

Коммуникация Продемонстрированы

 навык

иоформления проектной 

работыипояснительной записки, 

атакжеподготовки простой 

презентации.Авторотвечаетнавопросы 

Тема ясно определена 

ипояснена.Текст/сообщение

 хорошо

структурированы. Все 

мысливыраженыясно, 

логично,последовательно,аргументиров

ано.Работа/сообщениевызываетинтерес. 

Авторсвободноотвечаетнавопросы. 
 

1.3.4. Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельнымпредметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счётосновных 

компонентов образовательного процесса — учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствиис 

требованиями Стандарта является способность к решениюучебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий,релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числеметапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных)действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программс 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
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базового уровня достижений как точки отсчёта при построениивсей 

системы оценки и организации индивидуальной работы собучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовомууровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и всторону 

недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в школе установленыследующие 

пятьуровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, которыйдемонстрирует 

освоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но непо 

профильному направлению. Достижению базового уровнясоответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоенииопорной 

системызнанийнауровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебными 

действиями,атакжеокругозоре,широте(илиизбирательности)интересов. 

Целесообразновыделитьследующиедвауровня, превышающиебазовый: 

• повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,оценка 

«хорошо» (отметка«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются пополноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебнымидействиями 

и сформированностью интересов к данной предметнойобласти. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся,демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формироватьс 

учётоминтересовэтихобучающихсяиихплановнабудущее.Приналичии 

устойчивыхинтересовкучебномупредметуиосновательнойподготовкипо нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельностьпо 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классахпо 

данномупрофилю. 

Для  описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых 

ниже базового, целесообразно выделить также двауровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка«неудовлетворительно» 

(отметка«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкийуровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенногои неосвоенного 

содержанияпредмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствуетоб 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимсяне 

освоено даже и половины планируемых результатов, которыеосваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелыв 

знаниях,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся может 
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выполнять отдельные задания повышенного уровня. Даннаягруппа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%)требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системезнаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базовогоуровня. 

Низкий уровеньосвоения планируемых результатов свидетельствуето 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету,дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которыедемонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не толькопо 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению,развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимостипредмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации можетстать 

основой ликвидации пробелов в обучении для даннойгруппы 

обучающихся.Описанный выше подход целесообразно применять входе 

различных процедур оценивания: текущего, промежуточного иитогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценкиявляются 

материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всемучебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатовили об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается наоснове 

результатов выполнения заданий базового уровня. В периодвведения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётсякак 

выполнениенеменее50%заданийбазовогоуровняилиполучение50%от 

максимального балла за выполнение заданий базовогоуровня. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторингаобразовательных 

достижений и портфель достижений как инструментыдинамики 

образовательныхдостижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один изосновных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительнаядинамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятиярешения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя илиобразовательного 

учреждения, системы образования вцелом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательныхдостижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основнымисоставляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики иматериалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностныедостижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать какдинамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамикуовладения 

метапредметными действиями и предметнымсодержанием. 
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Внутришкольный мониторинг  образовательных достижений  ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с  помощью классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронныхносителях. 

Отдельные  элементы  из системы  внутришкольного

 мониторингавключены  в  портфель достижений 

 ученика. Основными целями  такого 
включенияслужат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостьюстимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрятьих 

активность и самостоятельность, расширять возможности обученияи 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в томчисле 

самооценочной) деятельности, способствовать становлениюизбирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, вдетском 

коллективе, всемье); 

• соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильногообразования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку,он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальныхоценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достиженийв 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоениятаких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности,как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специальноорганизованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс идостижения 

обучающегося в интересующих егообластях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты,достигнутые 

обучающимсянетольковходеучебнойдеятельности,ноивиныхформах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной,физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как врамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в томчисле 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки идр. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общегообразования 

иосновнуюобластьиспользованияпортфелядостиженийподростков,вего состав 

включаются работы, демонстрирующиединамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, втом 

числе сопровождающего успехами в различных учебныхпредметах; 

• формирования способности к целеполаганию,самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственнойучебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамкахсистемы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работдля 

портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно склассным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материаловв 

портфель достижений без согласия, обучающегося недопускается. 
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование припереходе от 

основного к среднему общемуобразованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только  предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  вразделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного

 общегообразования. 

Итоговая оценка выпускника формируется наоснове: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательныхдостижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числеза 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметнойоснове; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебнымпредметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуальногопроекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговуюаттестацию 

(далее —ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторингахарактеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а такжединамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценкиза 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые наГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знанийпо 

изучаемым предметам, а также уровень овладенияметапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижениипланируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждомуучебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основнымипознавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями иприобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразнойи 

результативнойдеятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанныхклассными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждомувыпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимсяосновной 

образовательной программы основного общего образования ивыдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестатаоб 

основном общемобразовании. 

Вслучаееслиполученныеобучающимсяитоговыеоценкинепозволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемыхрезультатов, 

решение о выдаче документа государственного образца обуровне 

образования — аттестата об основном общем образованиипринимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательныхдостижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностяхего 

обучения в рамках регламентированных процедур,устанавливаемых 

Министерством образования и науки РоссийскойФедерации. 
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Решение о выдаче документа государственного образца обуровне 

образования — аттестата об основном общем образованиипринимается 

одновременно с рассмотрением и утверждениемхарактеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильныеклассы 

старшей школы. В характеристикеобучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительныекачества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выборунаправлений 

профильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, атакже 

с учётом успехов и проблемобучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должныбыть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достиженийи 

другими объективнымипоказателями. 

 

1.3.7. Оценкарезультатовдеятельностиобразовательногоучреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательногоучреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамкахаттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатовитоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы основного общего образования сучётом: 

• результатов мониторинговых исследований разногоуровня 

(федерального, регионального,муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программыосновного 

общегообразования; 
• особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является такжетекущая 

оценочная деятельность МКОУ «СОШ а. Учкулан им.И.М. Байрамукова», 

педагогов,а также отслеживание динамики образовательных 

достиженийвыпускников основнойшколы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебныхдействий 

на ступениосновного общегообразования 

 

Программа развития универсальных учебных действий наступени 

основного образования (далее — программа развития универсальныхучебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностными 

метапредметным результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, дополняет традиционноесодержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой дляразработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программвнеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) восновной 

школеопределяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся поразвитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описаниеосновных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоениеобучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихсяпо 

развитиюУУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимисяпознавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебныхдействий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь сдругими 

результатами освоения основной образовательной программыосновного 

общегообразования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебныйдействий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебныепредметы, 

внеурочные занятия и т.п.; 

— связь универсальных учебных действий с содержаниемучебных 

предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД восновной 

школе,описаниетехнологиивключенияразвивающихзадачкаквурочную, так и 

внеурочную деятельностьобучающихся; 

— условияразвитияУУД; 

— преемственность программы развития универсальныхучебных 

действий при переходе от начального к основному общемуобразованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действийявляется 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способностик 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, иразвивающего 

потенциала общего среднегообразования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составеличностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется сучётом 

возрастных   особенностей   развития   личностной   и   познавательной   сфер 
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подростка. Универсальные учебные действия представляют собойцелостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действийи 

общей логикой возрастногоразвития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливаютразвитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности,познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношенийк 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развитияуниверсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативныхуниверсальных 

учебныхдействий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действийученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическаяориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебныхдействий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основнойшколе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения ирезультаты 

подростка,чтовторичноприводиткизменениюхарактераегообщенияиЯ- 

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущейстановится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение вразвитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Вэтом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться вобщении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимисяуниверсальных 

учебныхдействий 

Врезультатеизучениябазовыхидополнительныхучебныхпредметов,а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школыбудут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативныеи 

регулятивные универсальные учебные действия как основаучебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробноеописание 

планируемых результатов формирования универсальных учебныхдействий 

представлены в разделе 1.2.3. настоящей основнойобразовательной 

программы. 

Технологии развития универсальных учебныхдействий 

В основе развития УУД в основной школе лежитсистемно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именноактивность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающихцелей 

образования—знаниянепередаютсявготовомвиде,адобываютсясамими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Вобразовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знанийк 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связаннымис 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегосяв 

учении приводит к изменению представлений о содержаниивзаимодействия 

обучающегося   с   учителем   и   одноклассниками.   Оно   принимаетхарактер 
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сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этомсотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основнойшколе 

универсальных учебныхдействий. 

РазвитиеУУДвосновнойшколецелесообразноврамкахиспользования 

возможностей современной информационной образовательной средыкак: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качествоподготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь вцелях 

формирования культуры учебной деятельности вОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыковисследовательской 

деятельности путём моделирования работы научныхлабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ ученикови учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельнойобработки результатов 

экспериментальнойдеятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыкиполучения 

необходимой информации из разнообразныхисточников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыковкультуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатовучебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий восновной 

школепроисходитнетольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамкахнадпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков,элективов). 

Средитехнологий,методовиприёмовразвитияУУДвосновнойшколе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированыдля развития 

определённых УУД. Они могут быть построены напредметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе может быть представлена такими ситуациями,как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, котораятребует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можновырабатывать 

умения по поиску оптимальногорешения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации,которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальнаяобразная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатываетумение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способаеё 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации сготовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложитьсвоё 

адекватноерешение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другойситуации 

(тренинг, возможно проводить как по описанию ситуации, так и поеё 

решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основнойшколе, 

возможно использовать следующие типызадач. 
Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

— наличностноесамоопределение; 

— наразвитиеЯ-концепции; 

— насмыслообразование; 

— намотивацию; 

— на нравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативные универсальные учебныедействия: 

— научётпозициипартнёра; 

— на организацию и осуществлениесотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметногосодержания; 

— тренингикоммуникативныхнавыков; 

— ролевыеигры; 

— групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение,оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирическогоисследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретическогоисследования; 

— задачинасмысловоечтение. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— напланирование; 

— нарефлексию; 

— наориентировку вситуации; 

— напрогнозирование; 

— нацелеполагание; 

— наоценивание; 

— напринятиерешения; 

— насамоконтроль; 

— накоррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действийспособствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальныхили 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихсяфункциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполненияработы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюденияграфика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимыхресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, —при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерамитакого 

родазаданиймогутслужить:подготовкаспортивногопраздника(концерта, 

выставкиподелокит.п.)длямладшихшкольников;подготовкаматериалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневниковнаблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебногозадания; 
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выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбори 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновойи 

окончательной версий, обсуждение ипрезентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметамне 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальныхучебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятийпо 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предметадолжно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этомособенно 

важноучитывать,чтодостижениецелиразвитияУУДвосновнойшколене является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и вовнеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективностиучебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся вучебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, имеющуюследующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяютсякак 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, чтотакая 

деятельность должна быть направлена не только наповышение 

компетентности подростков в предметной области определённыхучебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на созданиепродукта, 

имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должнабыть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализоватьсвои 

потребности в общении со значимыми, референтнымигруппами 

одноклассников,учителейит.д.Строяразличногородаотношениявходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивнойдеятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разнымилюдьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому,приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничествав коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работшкольников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практическилюбые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому илииному 

видудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителюважно 

учесть следующиемоменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученикаи 

совпадать с кругом интересаучителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал сутьпроблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если онбудет 

проведён учителем безукоризненноправильно; 



103 
 

 

— организация хода работы над раскрытием проблемыисследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика другперед 

другом ивзаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-тоновое 

ученику, а уже потомнауке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие,так 

и специфическиечерты. 

К общим характеристикам следуетотнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следуетрешить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектныхработ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии сзамыслом 

проекта или целями исследования; представлениерезультатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования,творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость,высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельностиследует 

считать не столько предметные результаты, сколькоинтеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбраннойдля 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничатьв 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущноститворческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматриваетсякак 

показатель успешности (неуспешности) исследовательскойдеятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной иучебно- 

исследовательскойдеятельности 

 
Проектнаядеятельность Учебно-

исследовательскаяде

ятельность Проект направлен наполучение 

конкретного запланированного результата— 

продукта, 

обладающегоопределённымисвойствами и 

необходимого дляконкретного использования 

В ходе исследованияорганизуется 

поиск в какой-то области,формулируются 

отдельные характеристики итоговработ. 

Отрицательныйрезультатестьтожерезульта

т 

Реализацию проектных 

работпредваряетпредставление о 

будущемпроекте, планирование процесса 

создания продуктаиреализации этого плана. 

Результатпроекта должен быть точно 

соотнесён совсемихарактеристиками, 

сформулированными вегозамысле 

Логика 

построенияисследовательскойдеятельност

и включаетформулировкупроблемы 

исследования,выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы)ипоследующую 

экспериментальнуюилимодельную 

проверкувыдвинутых предположений 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимонаправленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики,обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем иобучающимися. 

Существенно,чтонеобходимыедлярешениязадачиилисозданияпродукта 

конкретные сведения или знания должны быть найденысамими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя —  изпростого транслятора 

знаний он становится действительным организаторомсовместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничествув ходе 

овладениязнаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителюважно 

помнить, что проект — это форма организации совместнойдеятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в ихопределённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели— 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленнойв 

виде некоего конечногопродукта. 

Типология форм организации проектной деятельности(проектов) 

обучающихся представлена по следующимоснованиям: 

• видам проектов: информационный (поисковый),исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный),игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающийорганизационно-экономический 

механизмвнедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся кобласти 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности ипр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более врамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный,сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе вИнтернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урокадо 

многолетнегопроекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методамии 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализациии 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении,реализация 

потенциала личности ипр. 

Особое значение для развития УУД в основной школеимеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельнуюработу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительногопериода, 

возможновтечениевсегоучебногогода.Входетакойработыподросток— автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану — этоодин из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которымдолжен 

овладетьшкольник. 
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Одной из особенностей работы над проектом являетсясамооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад,увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственныхсил, 

неправильное распределение времени, неумение работать синформацией, 

вовремя обратиться запомощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупностьспособов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и натонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такаядеятельность 

ориентирована на удовлетворениеэмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, аименно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижениецели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу вгруппе; 

• устанавливать с партнёрами отношениявзаимопонимания; 

• проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы дляпринятия 

эффективных совместныхрешений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникампроявлять 

инициативу для достижения этихцелей; 

• адекватно реагировать на нуждыдругих. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапомявляется 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима,главным 

образом,наэтапеосмысленияпроблемыипостановкицели:нужнопомочь 

авторубудущегопроектанайтиответнавопрос:«Зачемясобираюсьделать 

этотпроект?»Ответивнаэтотвопрос,обучающийсяопределяетцельсвоей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решивего, 

обучающийся увидит задачи своейработы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийсявыберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта.Необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможетувидеть 

ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступатьк 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждаетсяв 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такогоалгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которыеможно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтомуконтрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в формезащиты 

учебногопроекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватнойсамооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работыи 

публичной демонстрации её результатов), развитиюинформационной 

компетентности. При правильной организации именно групповыеформы 

учебной деятельности помогают формированию уобучающихся 

уважительного  отношения  к  мнению  одноклассников,  воспитывают  в  них 
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терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь идругие 

ценные личностныекачества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательскойдеятельности 

обучающиеся должны овладеть следующимидействиями: 
• постановка проблемы и аргументирование еёактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —сущности 

будущейдеятельности; 

• планирование исследовательских работ и выборнеобходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательнымпоэтапным 

контролем и коррекцией результатовработ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельностикак 

конечногопродукта; 

• представление результатов исследования широкомукругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможногодальнейшего 

практическогоиспользования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельностиопределяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных ивнеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретатьразные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности наурочных 

занятиях могут бытьследующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт,урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ обучёных, 

урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патентна 

открытие», урок открытыхмыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоениетаких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование ипроведение 

эксперимента, обработка и анализ егорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать всебе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебноеисследование, 

достаточно протяжённое вовремени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельностина 

внеурочных занятиях могут бытьследующими: 
• исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии счётко 

обозначенными образовательными целями, программойдеятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательныеэкспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, втом 

числе и исследовательскогохарактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленноеизучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на нихучебно- 

исследовательской деятельностиобучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество — формавнеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебнымиисследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатовэтой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи спредставителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки иобразования, 

сотрудничество с УНИО другихшкол; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, втом 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальныхмарафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементовв 

рамках данныхмероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельностипозволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочнойдеятельности 

обучающихсяпоразвитиюунихУУД.Стержнемэтойинтеграцииявляется 

системно-деятельностный подход как принцип организацииобразовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностьюучебно- 

исследовательской деятельности является её связь с проектнойдеятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебныхпроектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех чертпроектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступаетисследование. 

При этом необходимо соблюдать рядусловий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимымии 

соответствовать возрасту, способностям и возможностямобучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия —информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научныеобщества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектови 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проектаили 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологийи 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного видапроекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта какв 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так ив 

отношении собственно работы и используемых методов(методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля,в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы икоторый 

используется при составлении отчётов и во время собеседованийс 

руководителямипроекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системыоценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (вслучае 

группового характера проекта или исследования) каждогоучастника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательскойработы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достиженийв 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной формеили 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета дляобсуждения. 
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2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1. Общиеположения 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный,принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфераего 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальныйстатус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании исамоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с однойстороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а сдругой 

стороны,являетсябазойдляподготовкизавершенияобщегообразованияна 

ступени среднего (полного) общего образования, перехода кпрофильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональномуобразованию. 

Какуказывалосьвпредыдущихразделах,учебнаядеятельностьнаэтой ступени  

образования  приобретает  черты  деятельности  по  саморазвитию  и 

самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научныхпонятий 

закладываются основы теоретического, формального ирефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общихпосылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментомнаучного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь(обучающийся 

способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а такжедругие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростковвпервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

вниманиенаотвлечённом, логически

 организованном

 материале.Интеллектуализируетсяпроцессвосприятия 

— отыскание ивыделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостейпри работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинениепроцессу осмысления первичных 

зрительныхощущений. 

Особенностью содержания современного основного общегообразования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должензнать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальныхучебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных,регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, уменийи 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даётвозможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общихзадач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность вотборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разныхсторон 

окружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит отспособов 

организации    учебной    деятельности    и    сотрудничества,  познавательной, 



109 
 

 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативнойдеятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить впримерных 

программах не только содержание знаний, но и содержаниевидов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностнои 

социально ориентированной направленности процесса образования наданной 

ступени общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержаниепланируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действийс 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебныеи 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные наотработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможностимаксимально 

приближенные к реальным жизненнымситуациям. 

Примерные программы по учебным предметамвключают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общиецели 

основного общего образования с учётом специфики учебногопредмета; 
2) общую характеристику учебного предмета,курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебномплане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения 

конкретного учебного предмета,курса; 

5) содержаниеучебногопредмета,курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видовучебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического иматериально-технического 

обеспечения образовательногопроцесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета,курса. 

 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступениосновного 

общегообразования 

2.2.2.1. Русскийязык 

Речь и речевоеобщение 

1. Речьиречевоеобщение.Речеваяситуация.Речьустнаяиписьменная. 
Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог иеговиды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи;анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогическойи 

монологической речи. Владение различными видами монолога идиалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего вразных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения втипичных 

ситуациях формального и неформального межличностногообщения. 
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Речеваядеятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование(слушание), 

говорение,письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения иписьма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности.Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста,воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанногоили 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствиис 

ситуацией речевого общения. Овладение практическимиумениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работыс 

учебной книгой и другими информационными источниками.Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанногоили 

прочитанного текста (подробное, сжатое,выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а такжеустных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленностис 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материалана 

определённую тему; поиск, анализ и преобразованиеинформации, извлечённой 

из различныхисточников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость,смысловая 

цельность, связность). Тема, основнаямысльтекста. Микротематекста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац каксредство 

композиционно-стилистического членениятекста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание,повествование, 

рассуждение. Структура текста. План и тезисы как видыинформационной 

переработкитекста. 

2. Анализтекстасточкизренияеготемы,основноймысли,структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текстана 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способовсвязи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста.Выбор 

языковыхсредстввзависимостиотцели,темы,основноймысли,адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность,последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устногои 

письменного речевого высказывания. Составление плана текста,тезисов. 

Функциональныеразновидностиязыка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорныйязык; 

функциональные стили: научный, публицистический,официально-деловой; 

язык художественнойлитературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление,доклад), 

публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи(рассказ, беседа). 
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2. Установление принадлежности текста к определённойфункциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разныхстилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка,доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступлениепередаудиториейсверстников с 

небольшимисообщениями,докладом. 

 

Общиесведения оязыке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа,государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русскийязык 

в современноммире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Рольстарославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русскогоязыка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формыфункционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты,просторечие, 

профессиональные разновидности,жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.Основные 

изобразительные средства русскогоязыка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделылингвистики. 

Выдающиеся отечественныелингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизничеловека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства,в 

современноммире. 

Понимание различий между литературным языком идиалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка,жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русскогоязыка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языкав 

художественныхтекстах. 
Фонетика иорфоэпия 

1. Фонетикакакразделлингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Системасогласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементыфонетической 

транскрипции. Слог.Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правиланормативного 

произношения иударения. 

Орфоэпическийсловарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных ибезударных 

гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснениес 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения инаписания 

слов. Проведениефонетическогоразбораслов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речис 

точки зрения орфоэпическойправильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений всобственной 

речевойпрактике. 
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Использование орфоэпического словаря для овладенияпроизносительной 

культурой. 
Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука ибуквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных.Способыобозначения[j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового ибуквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информациив 

словарях, справочниках, энциклопедиях,SMS-сообщениях. 
Морфемика исловообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема какминимальная 

значимая единицаязыка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончаниекак 

формообразующаяморфема. 

Приставка, суффикс как словообразующиеморфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных вкорнях 

слов. Вариантыморфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятиеоб 

этимологии. Этимологическийсловарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная(производящая) 

основа и словообразующаяморфема. 

Основные способы образования слов: приставочный,суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды;переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов вслово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная

 цепочка.Словообразовательное гнездослов. 

Словообразовательный и морфемныйсловари. 

Основныевыразительныесредствасловообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознаниероли 

морфем в процессах формо- исловообразования. 

Определение основных способов словообразования,построение 

словообразовательных цепочекслов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованиюв 

практикеправописания. 

Использование словообразовательного, морфемного иэтимологического 

словарей при решении разнообразных учебныхзадач. 
Лексикология ифразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единицаязыка. 

Лексическоезначениеслова.Однозначныеимногозначныеслова;прямоеи 

переносное значения слова. Переносноезначениесловкакосноватропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русскогоязыка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов иантонимов 

русскогоязыка. 
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Лексика русского языка с точки зрения её происхождения:исконно русские 

и заимствованные слова. Словари иностранныхслов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного    запаса. 

Архаизмы, историзмы,неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еёупотребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Терминыи 

профессионализмы. Жаргоннаялексика. 

Стилистические пластылексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы.Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологическиесловари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладениисловарным 

богатством родногоязыка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения,сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистическойпринадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значениеми 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зренияточного, 

уместного и выразительногословоупотребления. 
Проведение лексического разбораслов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарейразличных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревшихслов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еёв 

различных видахдеятельности. 
Морфология 

1. Морфологиякакразделграмматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система  частей 

речи в русскомязыке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общееграмматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойстваимени 

существительного, имени прилагательного, именичислительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия,слов 

категории состояния в системе частейречи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуреи 

синтаксическомуупотреблению. 

Междометия и звукоподражательныеслова. 

Омонимия слов разных частейречи. 
Словариграмматическихтрудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическомузначению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли.Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи.Нормативное 

употребление форм слов различных частей 

речи.Применениеморфологическихзнаний и умений в практикеправописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевойпрактике. 
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Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложениекак 

единицысинтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.Виды 

связи всловосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональнойокраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенныечлены, 

способы их выражения. Видысказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные иодносоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённойи 

неосложнённой структуры, полные инеполные. 

Виды односоставныхпредложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные членыпредложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные ивставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средствавыражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения.Сложные 

предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видамисвязи. 

Способыпередачичужойречи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний ипредложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкцийи 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительностиупотребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимическихконструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительностиречи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практикеправописания. 

Правописание: орфография ипунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятиеорфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописаниеъ 

иь.Слитные, дефисные и раздельныенаписания. 

Употребление прописной и строчнойбуквы. 

Переносслов. 

Орфографические словари исправочники. 

Пунктуация как система правилправописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знакипрепинания. 

Знаки препинания в концепредложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённомпредложении. 

Знаки препинания в простом осложнённомпредложении. 

Знаки препинания в сложном предложении:сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении сразными 

видамисвязи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, вдиалоге. 

Сочетаниезнаковпрепинания. 
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2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью.Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменнойречи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова. Опорана грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановкизнаков препинания 

впредложении. 

Использование орфографических словарей и справочниковпо 

правописанию для решения орфографических и пунктуационныхпроблем. 

Язык икультура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русскийречевойэтикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурнымкомпонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистическихсловарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правилрусского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневнойжизни. 

2.2.2.2. ЛитератураРусс

кийфольклор 
Малыежанрыфольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражениенародного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характерпословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, видсловесной 

игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка каквыражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Видысказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечтыи 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой иего 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы всказках. 

Былина «Илья Муромец иСоловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера,нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества,справедливости, 

бескорыстного служенияОтечеству. 

Древнерусскаялитература 

«Слово о полкуИгореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.История 

открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая  основапамятника, 

егосюжет.Образырусскихкнязей.Ярославнакакидеальныйобразрусской 

женщины.ОбразРусскойземли.Авторскаяпозицияв«Слове…».«Золотое 

слово»Святославаиосновнаяидеяпроизведения.Соединениеязыческойи 

христианской образности. Язык произведения. Переводы«Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путьСергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образагероя 

и его жизненного пути канону житийной литературы.Сочетание 

исторического,бытовогоичудесноговжитии.Силадухаисвятостьгероя. 
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Отражение композиционных, сюжетных, стилистическихособенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К.Зайцева. 
Русская литература XVIIIв. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальнаяи 

нравственная проблематика комедии. Сатирическаянаправленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилиии 

имена, речевые характеристики как средства создания образовперсонажей. 

Смысл финалакомедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразиепроблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализмав 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображениевнутреннего 

мира и эмоционального состояниячеловека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник».Жизнеутверждающий 

характер поэзии Державина. Тема поэта ипоэзии. 

Русская литература XIX в. (перваяполовина) 

И.А.Крылов.Басни«ВолкиЯгнёнок»,«СвиньяподДубом»,«Волкна псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных вбасне. Аллегория как 

средство раскрытия определённых качествчеловека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. Поучительныйхарактер басен. Мораль в басне, 

формы её воплощения. Своеобразие языкабасен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады втворчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланыи 

средстваегосоздания.Национальныечертывобразегероини.Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфератайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры какзалога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады.Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского.Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Темапоэтического 

вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образморя. 

Своеобразие поэтического языкаЖуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикациии 

первыхпостановоккомедии.Прототипы.Смыслназванияипроблемаумав пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразиеконфликта. Система 

образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник«странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги.Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценическихперсонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга всоздании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческоеи 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смыслфинала 

комедии. Критика о пьесеГрибоедова. 

А.С.Пушкин.Стихотворения«Няне»,«И.И.Пущину»,«Зимнееутро», 

«Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча»,«19 
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октября»  («Роняет  лес  багряный  свой  убор.»),  «К  Чаадаеву»,  «К    морю», 

«Пророк»,«НахолмахГрузиилежитночнаямгла.»,«Яваслюбил:любовь еще,  

быть  может.»,  «Бесы»,  «Я  памятник  себе  воздвиг    нерукотворный.», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем,жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союзадрузей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философскихи 

гражданскихмотивоввлирикепоэта.Единениекрасотыприроды,красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэтао 

скоротечностичеловеческогобытия.Темапоэтаипоэзии.Вдохновениекак особое 

состояние поэта. Философская глубина,религиозно-нравственные мотивы 

поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики,строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы впоэзии 

Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы имотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы,художественные 

средстварусскойнароднойпоэзиивтворчествеПушкина.ОбразПушкинав 

русской поэзии XIX—ХХвв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к историиРоссии. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзиив 

создании образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олегаи 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанрабаллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения,позволившие воссоздать 

атмосферу ДревнейРуси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картиныжизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского иТроекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств вромане. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных.Изображение 

крестьянского бунта. Образ благородного разбойникаВладимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведенииПушкина. Романтический 

характер истории любви Маши и Владимира.Средства выражения авторского 

отношения к героямромана. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа.Историческое 

исследование«ИсторияПугачёва»ироман«Капитанскаядочка».Пугачёвв 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок каквыражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображениеисторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные героиромана. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значениеобраза 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственноговыбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен,сказок, 

пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейныйсмысл 

произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «ПовестиБелкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественныйприём. 

Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  его  выражения. Образ 
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рассказчика.    Судьба    Дуни    и    притча    о    блудном    сыне.Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическоеи 

гуманистическое вповести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюцияв 

процессе    создания    произведения.    Особенности    жанра    и   композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Авторкак 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетныелинии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои.Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическоеи 

индивидуальноевобразахОнегинаиЛенского.Татьянакак«милыйидеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц имир русской 

деревни. Картины родной природы. «Онегинскаястрофа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речии дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романав стихах. «Евгений 

Онегин» в русскойкритике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес осильных 

личностяхинравственномзаконе.Проблема«генияизлодейства».Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образахглавных 

героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета.Образ 

«чѐрного человека». Сценическая и кинематографическая судьбатрагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи»,   «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт»(«Отделкой 

золотойблистаетмойкинжал.»),«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»), 
«И  скучно  и  грустно»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю.»,      «Родина»,  

«Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Трипальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова.Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящаястрадания. 

Чистотаикрасотапоэзиикакзаповедныесвятынисердца.«Звукинебес»и 

«скучныепесниземли».Трагическаясудьбапоэтаичеловекавбездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова.Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта ипоэзии. Романтизм и 

реализм в лирикепоэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основастихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участникасражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетаниеразговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосомстихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника иудалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картиныбыта 

XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы.Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. ОбразИвана 

Грозного и тема несправедливой власти. ЗащитаКалашниковым человеческого  

достоинства.  Авторская  позиция  в  поэме.  Связь  поэмы      с 
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художественными традициями устного народного творчества.Сопоставление 

зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стихпоэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма.Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха.Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенностикомпозиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционныйцентр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смыслих 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выраженияавторского 

отношения. Смысл финалапоэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» какпервый 

психологический роман в русской литературе.Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа.Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина.Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, егомыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные ипейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный геройи 

второстепенныеперсонажипроизведения.Любовьиигравлюбовьвжизни 

Печорина.Смыслфиналаромана.Чертыромантизмаиреализмавромане. Печорин 

и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русскойкритике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизациякартин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. КузнецВакула 

и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в созданииобразов. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическоев 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского селаи 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора илиризма. 

Повесть«ТарасБульба».Эпическоевеличиемираигероическийразмах жизни 

в повести Гоголя. Прославление высокого строя народнойвольницы, боевого 

товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие,честь, патриотизм 

как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя ибылинные богатыри. Тарас и 

его сыновья. Принцип контраста в созданииобразов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевойхарактеристике. 

Трагизмконфликтаотцаисына(ТарасиАндрий).Борьбадолгаичувствав душах 

героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смыслфинала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» врусской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица(одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться вхолодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечногохолода, 

отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замыслепроизведения. 

Гуманистический пафосповести. 

Комедия«Ревизор».Историясозданиякомедиииеёсценическаясудьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничествов 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости,угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства,лживости. 
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Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенностизавязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немаясцена). 

Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женскиеобразы в 

комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественноеявление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь окомедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названияпоэмы. 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэмао 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с«Божественной 

комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием.Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме,их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы.Образы 

помещиковичиновников,художественныесредстваиприёмыихсоздания, образы 

крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирикак проповеднику    и    

пророку.    Своеобразие    гоголевского    реализма. Поэма 

«Мёртвые души» в русскойкритике. 

Русская литература XIX в. (втораяполовина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть восени 

первоначальной», «С поляны коршун поднялся», «Фонтан».Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описаниижизни 

природы и человека. Природные образы и средства ихсоздания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них— 

у дуба, у берёзы». Философская проблематика стихотворенийФета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образыи 

средства ихсоздания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести.Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима.Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образаглавного 

героя. Образ Муму. Смысл финалаповести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеровв 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выраженияв 

произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», «Двабогача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений впрозе. 

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы еёвыражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображениежизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания.Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалоговв 

стихотворении. Авторское отношение кгероям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основаи 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как дваразных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образДины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическоезвучание. 

Смысл названия. Поучительный характеррассказа. 
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А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,«Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей вюмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций.Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественнойдетали. 

Смыслназвания. 

Русская литература XX в. (перваяполовина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник удороги». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства егосоздания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природныхобразов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирикепоэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения.Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героярассказа. Приёмы антитезы 

и повтора в композиции рассказа. Смыслназвания. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа исодержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людями 

добру. Образ доктора в русскойлитературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы.Широта 

души,стремлениекволе.Символическийобразморя.Сильныйчеловеквне 

истории. Противостояние сильного характераобществу. 

И.С.Шмелёв.Роман«ЛетоГосподне»(фрагменты).Историясоздания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождениерелигиозного 

чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции.Особенности 

повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре»,«Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические деталив 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирикиБлока. 

В.  В.  Маяковский.  Стихотворения  «Хорошее  отношение  к  лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летомна 

даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирикиМаяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя,его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии.Своеобразие 

ритмики ирифмы. 

С.А.Есенин.Стихотворения«Гойты,Русь,мояродная»,«Нивысжаты, рощи 

голы». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический геройи мир 

природы. Олицетворение как основной художественныйприём. Напевность 

стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзииЕсенина. 

А.  А.  Ахматова.  Стихотворения  «Перед  весной  бывают  дни     такие», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, её многозначность. Тема Родины встихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема иидейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжетепроизведения. 

Философская символика образацветка. 

А.С.Грин.Повесть«Алыепаруса»(фрагменты).Алыепарусакакобраз мечты.  

Мечты  и  реальная  действительность  в  повести.  История     Ассоль. 
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Встречасволшебникомкакзнаксудьбы.ДетствоиюностьГрея,его взросление и 

возмужание. Воплощение мечты как сюжетныйприём. Утверждение веры в 

чудо как основы жизненной позиции.Символические образы моря, солнца, 

корабля,паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологическиеи 

литературные источники сюжета. Идея переделки человеческойприроды. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление.Проблема 

исторической ответственности интеллигенции. Символика имён,названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирическогоизображения. 

Русская литература XX в. (втораяполовина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа»,«Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека навойне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенностистиха 

поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «Книгипро 

бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  Изображениетрагедии 

народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенностинационального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека.Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенностикомпозиции 

рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образыи 

настроения. Лирическийгерой и егомировосприятие. 
B. М.  Шукшин.   Рассказ   «Чудик».  Своеобразие   шукшинскихгероев- 

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых,незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости ипрактической 

приземлённости. Внутренняя сила шукшинскогогероя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображениетрудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 

авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематикапроизведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображениестановления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчикв 

борьбе за спасение. Картины роднойприроды. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческаяи 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни.Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало,традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования врассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русскойлитературе. 

Литература народовРоссии 

Г.Тукай.Стихотворения«Роднаядеревня»,«Книга».Любовьксвоему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своегонарода. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводнаязвезда». 
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М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафоспоэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркинаиз 

одноименной поэмы А. Т.Твардовского. 

К.Кулиев.Стихотворения«Когданаменянавалиласьбеда»,«Какимбы малым 

ни был мой народ». Основные поэтические образы,символизирующие родину 

в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа,его языка, 

поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своегонарода. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горахджигиты 

ссорились, бывало». Тема любви к родному краю. Национальныйколорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 

Особенности художественной образности аварскогопоэта. 

Зарубежнаялитература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы.Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового.Испытания, 

черезкоторыепроходятгероиэпоса.Рольгиперболыкаксредствасоздания образа. 

Метафорический смысл слова«одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Дантеи 

еговремя.Дантовскаямодельмироздания.Трёхчастнаякомпозицияпоэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смыслназвания. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагическийхарактер 

конфликта. Напряжённая духовная жизньгероя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетностивремени. 

Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни кактеатра. 

Сонет№130«Еёглазаназвездынепохожи».Любовьитворчествокак основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетахШекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образыблагородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственнаяпроблематика 

романа.Авторскаяпозицияиспособыеёвыражения.Конфликтиллюзиии 

реальнойдействительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровоесвоеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование миракак 

жизненная потребность человека. Образ путешественника влитературе. 

И.В.Гёте.Трагедия«Фауст»(фрагменты).Народнаялегендаодокторе Фаусте  

и  её  интерпретация  в трагедии. Образы Фауста  и  Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий»сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинногосчастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены).Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена.Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенностиизображения 

комических ситуаций. Мастерство драматурга в построениидиалогов, 

создании речевых характеристикперсонажей. 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна».Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» взападноевропейской 

поэзии.Ощущениетрагическогоразладагероясжизнью,окружающимего 

обществом. Байрон и русскаялитература. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц»(фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образыповествователя 

иМаленькогопринца.Нравственнаяпроблематикасказки.Мечтаоразумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мирвзрослых, 

чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении.Символическое 

значение образа Маленькогопринца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенностисюжета 

рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзныхнравственных 

проблем. Образы детей. Смысл финалапроизведения. 

Обзор 

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты).«Песнь 

о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты).Обобщённое 

содержание образов героев народного эпоса и национальныечерты. 

Волшебныепредметыкакатрибутыгерояэпоса.Рольгиперболывсоздании образа 

героя эпоса. Культурныйгерой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».А. 

Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А.Н. 

Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка«Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорнаяи 

сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые излые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке.Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок.Своеобразие 

сатирических литературныхсказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».Ж. 

Лафонтен.Басня«ЖёлудьиТыква».Г.Э.Лессинг.Басня«СвиньяиДуб». 

Историяжанрабасни.Сюжетыантичныхбасениихобработкивлитературе XVII—

XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средствораскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы ипоучительный 

характербасен. 

Жанрбаллады.И.В.Гёте.Баллада«Леснойцарь».Ф.Шиллер.Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанрабаллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особаяатмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного вбалладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А.По. 

Новелла «Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дарыволхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая рольнеобычного 

сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгостьеё 

построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа наёлке». 

А.   П.   Чехов.   Рассказ   «Лошадиная   фамилия».   М.   М.   Зощенко. Рассказ 
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«Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая рольсобытия 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа:святочный, 

юмористический, научно-фантастический,детективный. 

Сказовоеповествование.Н.С.Лесков.Сказ«Левша».П.П.Бажов.Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования.Образ 

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людейиз 

народа в сказах русскихписателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен.   Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла«Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослыхи 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзноеи 

смешное в окружающем мире и в детскомвосприятии. 

Русскиеизарубежныеписателиоживотных.Ю.П.Казаков.Рассказ 

«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора».Дж. 

Лондон. Повесть «Белый Клык». Образы животных впроизведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведенияхо 

животных. Животные в жизни и творчествеписателей-анималистов. 

Темаприродыврусскойпоэзии.А.К.Толстой.Стихотворение«Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение«Чудная 

картина». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес,точно 

терем расписной»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт».Картины 

роднойприродывизображениирусскихпоэтов.Параллелизмкаксредство 

создания художественной картины жизни природы ичеловека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь».А. 

К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А.Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И.Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращениепоэтов 

к картинам русской жизни, изображению родной природы,событий 

отечественной истории, создание ярких образов русскихлюдей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сынполка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д.С. 

Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть«Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённыхвоенной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях оВеликой 

Отечественнойвойне. 

 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н.Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство»(фрагменты). 

А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета 

и образной системы в автобиографических произведениях.Жизнь, 

изображённая в восприятииребёнка. 

Сведения по теории и историилитературы 
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Литература  как  искусство  словесного  образа.  Литература  и мифология. 

Литература ифольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой.Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой.Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы влитературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжети 

композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж.Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сныгероев. 

Лирические отступления. Эпилог. Лирическийсюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф.«Говорящие» 

фамилии. Финалпроизведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональноесодержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное ибезобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор.Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза.Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола,антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь.Системы 

стихосложения. Ритм, рифма.Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпическиежанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирическиежанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе).Лироэпические 

жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма,трагедия, 

комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохив 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье,Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературныенаправления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,модернизм). 

Древнерусскаялитература,еёосновныежанры:слово,поучение,житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе ДревнейРуси. 

Поучительный характер произведений древнерусскойлитературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеямирусского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображениювнутреннего 

мира обычногочеловека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русскойлитературе. 

Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIXв. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства икартин 

народной жизни. Нравственные искания героев русскойлитературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненныхценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образыв 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы.Основные 

темыиобразырусскойпоэзииXIXв.(человекиприрода,родина,любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематикарусской 

драматургии XIXв. 
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Русская литература XX в. Модернизм в русскойлитературе. 

Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новыхформ 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XXв. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судебрусских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращениек 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образыродины, 

дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человеки 

природа, родина, любовь, война, назначениепоэзии). 

2.2.2.3. Иностранныйязык 

Предметное содержаниеречи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками;решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характерачеловека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Видыотдыха, 

путешествия. Молодёжная мода.Покупки. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, отказ от вредныхпривычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметыи 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулыв 

различное времягода. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языкав 

планах набудущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемыэкологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживанияв 

городской/сельской местности.Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса,телевидение, 

радио,Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, ихгеографическое 

положение, столицы и крупные города, регионы,достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательныедаты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в наукуи 

мировуюкультуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативныеумения 

Говорение 
Диалогическаяречь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи приболее 

вариативном содержании и более разнообразном языковомоформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог— 

побуждение к действию, диалог—обмен мнениями икомбинированные 

диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик(8—9 

классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительностьдиалога— 

2,5—3 мин (9класс). 
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Монологическаяречь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказыванийс 

использованием основных коммуникативных типов речи:описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочныесуждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения икраткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанныйтекст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объёммонологического 

высказывания—от8—10фраз(5—7классы)до10—12фраз(8—9классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9класс). 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и пониманияна 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновенияв 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимостиот 

коммуникативной задачи и функционального типатекста. 
Жанры текстов: прагматические,публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ,диалог-интервью, 

стихотворение идр. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностями 

интересам обучающихся и иметь образовательную ивоспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляетсяна 

несложных текстах, построенных на полностью знакомомобучающимся 

языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текстаосуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными инекоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстовдля 

аудирования — до 2мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной илиинтересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию водном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматическогохарактера, 

опуская  избыточную информацию. Времязвучаниятекстовдляаудирования 

— до 1,5мин. 

Чтение 

Умениечитатьипониматьаутентичныетекстысразличнойглубинойи 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); сполным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочнымпониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковоечтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт,меню, 

проспект, реклама, стихотворение идр. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностями 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательнуюценность, 

воздействовать на эмоциональную сферуобучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря. 

Чтение с пониманием  основного содержания осуществляется на 

несложныхаутентичныхтекстахсориентациейнавыделенноевпрограмме 

предметное содержание, включающих  некоторое количество незнакомых 

слов. Объём текстов для чтения — до 550слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной илиинтересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстахразных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколькокоротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложныхаутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале,с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста(языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации.Объём 

текстов для чтения — до 300слов. 

Письменнаяречь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, аименно 

умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения идругими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включаяадрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать 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,даватьсовет,проситьочём-либо).Объёмличногописьма— около 

100—110 слов, включаяадрес; 

— составлятьплан,тезисыустногоилиписьменногосообщения,кратко 

излагать результаты проектнойдеятельности. 

Языковые знания инавыки 

Орфография 

Знаниеправилчтенияиорфографииинавыкиихприменениянаоснове 

изучаемого лексико-грамматическогоматериала. 

Фонетическая сторонаречи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всехзвуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударенияи 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыкипроизношения 

различных типовпредложений. 

Лексическая сторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексическихединиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, втом 

числе  наиболее  распространённых  устойчивых  словосочетаний,  оценочной 
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лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культурыстран 

изучаемого языка; основные способы словообразования:аффиксация, 

словосложение,конверсия. 

 

Грамматическая сторонаречи 

Знание признаков нераспространённых и распространённыхпростых 

предложений, безличных предложений, сложносочинённыхи 

сложноподчинённых предложений, использования прямого иобратного 

порядкаслов.Навыкираспознаванияиупотреблениявречиперечисленных 

грамматическихявлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речиглаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительногои 

страдательного залогов, модальных глаголов и ихэквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей,относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений,прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий,предлогов, 

количественных и порядковыхчислительных. 

Социокультурные знания иумения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурноеобщение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страныи 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка ив 

процессе изучения других предметов (знания межпредметногохарактера). 

Этопредполагаетовладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном 

мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящихна 

иностранном языке, их символике и культурномнаследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страныизучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основныхнациональных 

праздников), распространёнными образцами фольклора(скороговорками, 

поговорками,пословицами); 

— представлениемосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныи 

странизучаемогоязыка;обособенностяхихобразажизни,быта,культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях иих 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведенияххудожественной 

литературы на изучаемом иностранномязыке; 

— умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречив 

ситуациях формального и неформального общения основные нормыречевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише,наиболее 

распространённую оценочнуюлексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру наиностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране вситуациях 

повседневногообщения. 
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Компенсаторныеумения 

Совершенствуютсяумения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых 

слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно 

поставленныхвопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам имимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия придефиците 

языковыхсредств. 
Общеучебные умения и универсальные способыдеятельности 

Формируются и совершенствуютсяумения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устнойи 

письменной информации, создание второго текста по аналогии,заполнение 

таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечениеосновной, 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной иточной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке:справочными 

материалами, словарями, интернетресурсами,литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомствос 

исследовательскими методами (наблюдение,

 анкетирование,интервьюирование), анализ полученных данных и 

ихинтерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентациюс аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

работенад долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другимиучастниками проектнойдеятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе идома. 

Специальные учебныеумения 

Формируются и совершенствуютсяумения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работес 

текстом; 

— семантизировать слова на основе языковойдогадки; 

— осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

— выборочноиспользоватьперевод; 

— пользоваться двуязычным и толковымсловарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся напримере 

английскогоязыка. 

Языковыесредства 
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Лексическая сторонаречи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новыетемы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальнойшколе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культурустран 

изучаемогоязыка. 

Основныеспособысловообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise 

(organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration),-ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),- 

ship (friendship), -ist (optimist), -ing(meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent),inter- 

(international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific),- 

ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible(enjoyab- 

le/responsible), -less (harmless), -ive(native); 

• наречий: -ly(usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth); 

2) словосложение: 
• существительное + существительное(policeman); 

• прилагательное + прилагательное(well-known); 

• прилагательное + существительное(blackboard); 3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (toplay 
— play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople —therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторонаречи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматическихсредств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическимиявлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением(продуктивно- 

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристикаосновных 

видов деятельности ученика» в Тематическомпланировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, втом 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённомпорядке 

(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и сначальным 

‘There + tobe’ (It'scold. It's five o’clock. It’s interesting. It was winter. There area 

lot of trees in thepark). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but,or. 
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Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами

 what,

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени ссоюзами 

for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзомunless; 

определительными с союзами who, which,that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever,however, 

whenever. 

Условныепредложенияреального(ConditionalI—Ifitdoesn’train,they’ll 

goforapicnic)инереальногохарактера(ConditionalII—IfIwererich,Iwould help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I wouldhave 

helpedher). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple; 

PresentPerfect;PresentContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful)и отрицательной 

(Don'tworry)форме. 

Предложениясконструкциями as . as, not so . as, either . or, neither .nor. 

Конструкцияtobegoingto (длявыражениябудущегодействия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/behappy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doingsomething. 

КонструкциисинфинитивомтипаIsawJimridehisbike.Iwantyoutomeet me at 

the station tomorrow. She seems to be a goodfriend. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъяви

тельномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;Present, 

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

Глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога (Present, Past,Future 

Simple Passive; Past PerfectPassive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to,may/might, 

must/have to, shall, should, would,need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных иотрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времёнв 

рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого. 

Причастия I иII. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различенияих 

функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данногоэтапа 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числес 

географическиминазваниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil,water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени(aburninghouse, awrittenletter). Существительные в 

функцииприлагательного (artgallery). 
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Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числеобразованных не 

по правилу (little — less—least). Личныеместоимениявименительном(my)иобъектном(me)падежах,а 
 
также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some,any). Возвратные  местоимения,  неопределѐнные  местоимения  и  их производные 
(somebody, anything, nobody, everything,etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по формес 

прилагательными (fast,high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast 

и т.д. 

Числительные для обозначения дат и большихчисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by,with). 

2.2.2.4. Роднойязык(карачаевский) 

Речеваядеятельность 

Аудирование 
Выпускникнаучится: 

• понимать и формулировать в устной форме тему на родномязыке, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложенияучебно- 

научного, публицистического, официально-делового,художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительнуюинформацию, 

комментировать её в устнойформе; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать на родном языке явную и скрытую(подтекстовую) 

информациюпублицистического текста (в том числе в СМИ), анализироватьи 

комментировать её в устнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

• понимать содержание прочитанныхучебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических,художественно- 

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить ихв 

устной форме всоответствии с ситуацией общения, а также вформе 

ученического изложения(подробного, выборочного, сжатого), в формеплана, 

тезисов (в устной иписьменной форме) на родномязыке; 

• использовать на родном языке практическиеумения 

ознакомительного,изучающего, просмотрового способов (видов) чтенияв 

соответствии споставленной коммуникативнойзадачей; 

• передавать на родном языке схематически представленную 

информацию ввиде связноготекста; 

• отбирать и систематизировать материал на определённуютему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еевсоответствии 

с поставленной коммуникативнойзадачей. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевойи 

жанровой принадлежности на родномязыке; 

• на родном языке извлекать информацию по заданнойпроблеме 

(включаяпротивоположные точки зрения на еѐ решение) изразличных 

источников(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в томчисле 

представленных вэлектронном виде на различныхинформационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственнуюточку зрения 

нарешениепроблемы. 

ГоворениеВыпускни

кнаучится: 

• создавать на родном языке устные монологические идиалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальныесоциально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в томчисле 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием другихизучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленностивсоответствии 

с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшойдоклад 

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

участие в беседе,споре); 

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместнойгрупповой 

учебной деятельности, распределение частейработы; 

• извлекать из различных источников, систематизироватьи 

анализировать материал на определенную тему и передавать его вустной 

форме с учетомзаданных условийобщения; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материалеизучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферахобщения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищатьпроект, 

реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдаянормы 

учебно-научногообщения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зренияих 

успешности в достижении прогнозируемогорезультата. 
Письмо 

Выпускникнаучится: 

• создавать на родном языке письменные монологическиевысказывания 

разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуацииобщения 

(ученическое сочинение на социально-культурные,нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальноеписьмо, 

отзыв, расписка, доверенность,заявление); 

• излагать на родном языке содержание прослушанного

 илипрочитанноготекста (подробно, сжато, выборочно) в 

формеученического 
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Общие сведения оязыке 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать основные социальные функции родного языкав 

России имире, место родного языка среди тюркскихязыков; 

• определять различия между литературным языком идиалектами, 

просторечием,  профессиональными  разновидностями  языка,жаргоном 
ихарактеризоватьэтиразличия; 

• оценивать использование основных изобразительных средствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитиеродного 

языка. 
Фонетика и орфоэпия.Графика 

Выпускникнаучится: 

•производить синтаксический разбор словосочетаний,простых 

двусоставных и односоставных предложений, предложений спрямойречью; 

•составлять простые двусоставные и односоставныепредложения, 

осложненные однородными и обособленными членами, вводнымисловами(и 

предложениями),обращениями; 

•пользоваться синтаксическими синонимами в

 соответствииссодержанием и стилемречи; 

•соблюдать нормы литературного языка в

 пределахизученногоматериала. 

Попунктуации 

• Находить в предложении смысловые отрезки, которыенеобходимо 

• выделить знакамипрепинания и расставлять их в предложениив 

соответствии сизученнымиправилами. 

• Ставить знаки препинания в простых предложениях соднородными 

членами, при обособленных второстепенных уточняющихчленах 

предложения, в предложениях с прямой и косвеннойречью,при 

цитировании, обращении,при междометиях, вводных словахи 

предложениях. 

• Ставить тире в нужных случаях между подлежащим исказуемым. 

Поорфографии 

• Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать ихвыбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить иисправлять 

орфографическиеошибки. 

• Правильно писать изученные слова с непроверяемымиорфограммами. 

Язык икультура 

Выпускникнаучится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурнымкомпонентом 

значенияв произведениях устного народного творчества, вхудожественной 

литературе и историческихтекстах; 



137 
 

 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучениеродного 

языкапозволяет лучше узнать историю и культуру своегонарода; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь родногоязыка, 

культуры и истории народа — носителяязыка; 

• анализировать и сравнивать родной речевой этикет с речевым 

этикетомотдельных народов России имира. 

2.2.2.5.Родная литература(карачаевская) 

Выпускникнаучится: 
- образнуюприродусловесногоискусства; 

- содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

- основные факты жизни и творчестваписателейXIXвека; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и 

чертылитературныхнаправлений; 

- основныетеоретико-литературныепонятия. 

Уметь: 

- воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 

- анализировать и интерпретироватьхудожественноепроизведение, 

используясведения по истории и теории литературы(тематика,проблематика, 

системаобразов, особенностикомпозиции,изобразительно-выразительные 

средства языка); анализировать эпизод (сцену) изученногопроизведения, 

объяснять его связь с проблематикойпроизведения; 
- соотносить художественную литературу с общественнойжизнью; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературныхпроизведений; 

- соотносить произведение с литературнымнаправлением; 

- определять род и жанрпроизведения; 

- выявлятьавторскуюпозицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдаянормы литературногопроизношения; 

- аргументировано формулировать своё отношение кпрочитанному 

произведению. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• Определять гуманистические, демократические традиционные 

ценности многонационального обществаКЧР. 

• Определятьнеобходимость ответственности и долга передРодиной. 

• Пониматьценностьжизни во всех еёпроявлениях инеобходимости 

ответственного, бережного отношения кней. 

• Осознавать значение семьи в жизничеловека и общества, 

принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относитьсяк 

членам своейсемьи. 
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• Развить эстетическое сознание через освоениехудожественного наследия 

Народов КЧР и России и мира, через творческуюдеятельность 

эстетическогохарактера. 

• Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечитьобмен 

знаниями между членами группы для принятияэффективных 

совместныхрешений. 

• В совместной деятельности четко формулировать цели группыи 

позволить её участникам проявлять собственную энергию длядостижения 

этихцелей. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщаяистория 

ИсторияРоссии 
Древняя и средневековаяРусь 

Что изучает история Отечества. История России — частьвсемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона -часть 

истории России. Источники по российскойистории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление ирасселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия,социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древнихлюдей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и СеверногоПричерноморья. 

Межэтнические контакты ивзаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточныеславяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественноеустройство. 

Взаимоотношения с соседними народами игосударствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки,причины, 

значение. Новгород и Киев — центры древнерусскойгосударственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первыерусские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причиныи 

значение. Владимир Святославич. Христианство иязычество. 

Социально-экономический и политический строй ДревнейРуси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население.Древнерусские города, развитие 

ремёсел и торговли. Русская Правда. ПолитикаЯрослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и еёсоседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновениеписьменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянноеи 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески).Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разныхслоёв 

населения. 

РусьУдельнаяв30-егг.XII—XIIIвв.Политическаяраздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центрыРуси, 

особенности их географического, социально-политического икультурного 

развития. Идея единства русских земель в памятникахкультуры. 
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Русьвсистемемеждународныхсвязейиотношений:междуВостокоми 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейскихрубежах. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Северо-ЗападнуюРусь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск наЮго- Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостоянияРуси монгольскому 

завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода сзападными соседями. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. АлександрЯрославич. Невская битва. 

Ледовоепобоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды иеё 

последствия. Борьба населения русских земель противордынского 

владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжестваЛитовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание.Каменное 

строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитиеместных 

художественных школ и складывание общерусского художественногостиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основныеэтапы 

объединениярусскихземель.МоскваиТверь:борьбазавеликоекняжение. 

Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская властьи 

церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва,её 

значение. 

РусьприпреемникахДмитрияДонского.ОтношениямеждуМосквойи Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еёитоги. 

Образование русской, украинской и белорусскойнародностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимостиРуси 

отЗолотойОрды.ИванIII.ОбразованиеединогоРусскогогосударстваиего 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв.Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества.Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и началоскладывания 

феодально-крепостническойсистемы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церквив 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти,развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва— 

ТретийРим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формированиявеликорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы(памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитиезодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А.Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическоеи 

политическоеразвитие.ИванIV.Избраннаярада.Реформы1550-хгг.иих значение. 

Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность,последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVIв. 

Расширение   территории   государства,   его   многонациональный   характер. 
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Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорениеЗападной 

Сибири. Ливонская война, её итоги ипоследствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества.Дальнейшее 

закрепощениекрестьян. 

КультураибытМосковскойРусивXVIв.Устноенародноетворчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). 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. Восстаниепод 

предводительством И. Болотникова. Освободительная борьбапротив 

интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина иД. 

Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствованиядинастии 

Романовых. 
Россия в Новоевремя 

Хронология и сущность нового этапа российскойистории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Началостановления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословногостроя. 

Права и обязанности основных сословий. Окончательноезакрепощение 

крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономикестраны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварногопроизводства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, началоформирования 

всероссийскогорынка. 

НародыРоссиивXVIIв.ОсвоениеСибирииДальнегоВостока.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. 

ПротопопАввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения ссоседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленскаявойна. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. ОтношенияРоссии 

с Крымским ханством и Османскойимперией. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния,усиление 

светского характера культуры. Образование. Литература: новыежанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои.Церковное 

и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись(С. 

Ушаков).Бытиобычаиразличныхсословий(царскийдвор,бояре,дворяне, 

посадские, крестьяне,старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость ипредпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы.Великое 

посольство. 
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Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования ПетраI. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления(учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табельо 

рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа;упразднение 

патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I;дело 

царевичаАлексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная иналоговая 

реформы. Подушнаяподать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания вАстрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозныевыступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Севернаявойна: 

причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийскийпоходы. 

Провозглашение Россииимперией. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания.Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академиинаук. 

Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектураи 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н.Никитин). 

Изменения в дворянскомбыту. 

Итоги и цена петровскихпреобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняяи 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегийдворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А.Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II.Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия,значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство.Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстаниепод 

предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основныесословия 

российскогообщества,ихположение.Золотойвекроссийскогодворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественноймысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняяполитика 

ПавлаI. 

РоссиявевропейскойимировойполитикевовторойполовинеXVIIIв. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма иСеверного 

Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие Россиив 

разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италиии 

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). Русскиеизобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления,жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин).Развитиеархитектуры,живописи,скульптуры,музыки(стилии 
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течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура ибыт 

народов Российскойимперии. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория.Население. 

Социально-экономическое развитие. Император Александр I и егоокружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры поразвитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского.Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральныхреформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные целии 

направления внешней политики. Участие России вантифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединениек 

РоссииФинляндии. 

Отечественнаявойна1812г.Планысторон,основныеэтапыисражения 

войны.Патриотическийподъёмнарода.Героивойны(М.И.Кутузов,П.И. 

Багратион,Н.Н.Раевский,Д.В.Давыдовидр.).ПричиныпобедыРоссиив 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г.на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память овойне 

1812г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венскийконгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825гг. 

Россия иАмерика. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Движениедекабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации,их 

участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов вСанкт- 

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значениедвижения 

декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление НиколаяI. 

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.Кодификация 

законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIXв. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянамиП. 

Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономическиеи 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф.Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительноенаправление. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная 

общественнаямысль.Славянофилы(И.С.иК.С.Аксаковы,И.В.иП.В. Киреевские, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д.Кавелин, С. М. 

Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.).Революционно-социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Обществопетрашевцев. 

Внешняя политикаРоссии во второй четверти  XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.:причины, 

участники,  основные  сражения.  Героизм  защитников  Севастополя  (В.    А. 

Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствиявойны. 
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Народы России и национальная политика самодержавия в первойполовине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движениеШамиля. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIXв.Развитиенаукиитехники(Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби идр.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширениесети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культурыи западные 

влияния. Основные стили в художественной культуре(романтизм, классицизм, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели иих 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 

(русскийампир,классицизм),зодчиеиихпроизведения.Вкладроссийской 

культуры первой половины XIX в. в мировуюкультуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великиереформы 

1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ.Император 

АлександрIIиегоокружение.Либералы,радикалы,консерваторы:планыи 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянскойреформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значениеотмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итогии следствия 

реформ 1860—1870-хгг. 
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-егг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России.Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговлии 

промышленности. Железнодорожное строительство.Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения всоциальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населенияРоссии. 

Общественное движение в России в последней трети XIXв. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественноймысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П.Н. 

Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционногонародничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочегодвижения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг.Начало 

царствования Александра III. Изменения в сферахгосударственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государствав 

экономической жизни страны. Курс на модернизациюпромышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).Разработка 

рабочего законодательства. Национальнаяполитика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в.Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России восвобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика Россиина 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIXв. 



144 
 

 

Культура России во второй половине XIX в. Достиженияроссийских 

учёных,ихвкладвмировуюнаукуитехнику(А.Г.Столетов,Д.И. Менделеев, И. М. 

Сеченов и др.). Развитие образования.Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература иискусство: 

классицизмиреализм.Общественноезвучаниелитературы(Н.А.Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцветтеатрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие идостижения музыкального искусства 

(П. И. Чайковский, Могучая кучка).Место российской культуры в мировой 

культуре XIXв. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связии 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизньдеревни. 
Россия в Новейшее время (XX — начало XXIв.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — началаXXI 

в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенностимодернизации 

страны.Динамикапромышленногоразвития.Рольгосударствавэкономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал вРоссии. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальнаяструктура, 

положение основных группнаселения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительнаяполитика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в.и опыт 

их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие  и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основныесражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную иполитическую 

жизньстраны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералыи 

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 иконсервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н.Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907гг. 

Итоги и значениереволюции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа:цели, 

основные мероприятия, итоги изначение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914гг. 

КультураРоссиивначалеXXв.Открытияроссийскихучёныхвнаукеи технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала.Развитие литературы:    от    

реализма    к    модернизму.    Поэзия    Серебряного   века. 
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Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мирискусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традициии 

новаторство.Музыкаиисполнительскоеискусство(С.В.Рахманинов,Ф.И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первыешаги 

российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —составная 

часть мировойкультуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия нарубеже 

XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков вЕвропе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточныйфронт: 

основныесобытия,ихвлияниенаобщийходвойны.Человекнафронтеив тылу. 

Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраляк 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия.Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, ихлидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти.Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти 

в октябре 1917г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Созданиесоветской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительногособрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политическиепоследствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атакана 

капитал», политика военногокоммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основныеэтапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военныелидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор.Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание иитоги 

Гражданской войны. Причины победыбольшевиков. 

Экономическийиполитическийкризисвконце1920—начале1921г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянскиевосстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход к новой экономическойполитике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылкиобъединения 

республик, альтернативные проекты и практическиерешения. 

Национальная политика советскойвласти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострениевнутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии игосударстве. 
Достижения и противоречия нэпа, причины егосвёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели,методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачии 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы,методы, 

экономические и социальныепоследствия. 

Особенности советской политической системы:однопартийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата, контрольнад 

обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, ихпоследствия. 
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Изменение социальной структуры советского общества.Положение 

основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городови 

деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурнаяреволюция»: 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, созданиесистемы 

народного образования. Развитие советской науки. Утверждениеметода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Властьи 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизньюобщества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культурав 

эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-хгг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международнойарене. 

Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки созданиясистемы 

коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События уозера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., иххарактер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939— 

начале 1941 г. Война с Финляндией и еёитоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапыи 

крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945гг. 

Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятыхгерманскими 

войсками территориях. Партизанское движение. Человек навойне (полководцы 

и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годывойны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции.Изгнание захватчиков с 

советской земли, освобождение народов Европы.Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. ЗавершениеВеликой Отечественной войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии,военный разгромЯпонии. 

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.). ВеликаяОтечественная 

война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведенияхискусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенноеобщество. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельскомхозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод  1946—1947гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление ролигосударства 

во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный 

период; идеологические кампании 1940-хгг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статусаСССР 

как великой мировой державы. Формирование двухвоенно-политических 

блоков. Начало «холодной войны». Политика укреплениясоциалистического 

лагеря. 

Советское общество  в середине 1950-х — первой половине 1960-х    гг. 

СмертьСталинаиборьбазавласть.XXсъездКПССиегозначение.Начало 
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реабилитации жертв политических репрессий. Основныенаправления 

реформирования советской экономики и его результаты.Социальная политика; 

жилищное строительство. Выработка новых подходов вовнешней политике 

(концепция мирного сосуществования государств сразличным общественным 

строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР истраны 

социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьегомира». 

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. 

Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни  страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, егообщественное 

звучание. Власть и творческаяинтеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва.Причины 

отставки Н. С.Хрущёва. 

СССРвсередине1960-х—середине1980-хгг.Альтернативыразвития страны 

в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965г.: задачи и 

результаты. Достижения и проблемы в развитии науки итехники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позицийпартийно- 

государственнойноменклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг.Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроляв 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достиженияи 

противоречия художественной культуры. Повседневная жизньлюдей. 

СССР в системе международных отношений в середине1960-х—середине 

1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССРи 

США. Переход к политике разрядки международной напряжённостив 

отношениях Восток — Запад. Совещание по безопасности и сотрудничествув 

Европе.ОтношенияСССРссоциалистическимистранами.УчастиеСССРв войне 

в Афганистане. Завершение периодаразрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылкиизменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв.Реформа 

политической системы. Возрождение российскоймногопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика имежнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневнаяжизнь 

людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественномсознании. 

Возрастаниеролисредствмассовойинформации.Властьицерковьвгоды 

перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, 

его воздействие на международный климат. Снижение угрозымировой 

ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Сменаполитических 

режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итогии 

последствия осуществления курса нового политическогомышления. 
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Нарастание экономического кризиса и обострениемежнациональных 

противоречий в СССР. Образование новых политических партий идвижений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР.Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распадаСССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в.Вступление 

России в новый этап истории. Формирование сувереннойроссийской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин.Политический 

кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. 

Трудности и противоречия перехода к рыночнойэкономике. 

Основные направления национальной политики: успехи ипросчёты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами.Военно-политический 

кризис в ЧеченскойРеспублике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-егг. 

РоссияиЗапад.Балканскийкризис1999г.ОтношениясостранамиСНГи Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русскоезарубежье. 

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 государственныесимволы 

России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход кполитике 

государственного регулирования рыночного хозяйства.Приоритетные 

национальныепроектыифедеральныепрограммы.Политическиелидерыи 

общественные деятели современнойРоссии. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в.Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизниобщества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культурав 

международном контексте. Власть, общество, церковь.Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежнойцерковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А.Медведев. 

Общественно-политическое развитие страны на современномэтапе. 

Государственная политика в условиях экономическогокризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXIв. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбыс 

терроризмом. Российская Федерация в системе современныхмеждународных 

отношений. 

Всеобщаяистория 

История Древнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счётлет«дон.э.»и«н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний.Вспомогательные 

историческиенауки. 
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Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человекразумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представленияоб окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшиеземледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общинык соседской. 

Появление ремёсел и торговли. Возникновениедревнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнегомира. 

ДревнийВосток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятиянаселения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. ДревнийВавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,легендарные 

памятники городаВавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения.Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян.Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познаниядревних 

египтян. Письменность. Храмы ипирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природныеусловия, 

занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийскийалфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятиянаселения. 

Религиозные верования. Ветхозаветныесказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древниегорода- 

государства. Общественное устройство, варны. Религиозныеверования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследиеДревней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельностьнаселения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизньв 

империи: правители и подданные, положение различных группнаселения. 

Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно- 

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайскаястена. 

Античный мир: понятие. Карта античногомира. 

ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия.Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф идр.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков.Сказания 

о богах игероях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия идемос. 

Развитие земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация.Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство.Спартанское 

воспитание. Организация военногодела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины,участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинскаядемократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе.Рабство. 

Пелопоннесская война. ВозвышениеМакедонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школаи 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досугдревних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. ДержаваАлександра 

Македонского и её распад. Эллинистические государства Востока.Культура 

эллинистическогомира. 

ДревнийРим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патрициии плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. ЗавоеваниеРимом Италии. 

Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.Установление господства 

Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство вДревнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай ЮлийЦезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римскаяимперия: 

территория, управление. Возникновение и распространениехристианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим иварвары. 

Падение Западной Римскойимперии. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой векпоэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура искульптура. 

Пантеон. Быт и досугримлян. 
Историческое и культурное наследие древнихцивилизаций. 

История Среднихвеков 

Средние века: понятие и хронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов.Образование 

варварскихкоролевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение,занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда».Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий.Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции,Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия враннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений встранах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы.Культура 

раннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—XIвв.:территория,хозяйство,управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов.Власть 

императораицерковь.ВнешняяполитикаВизантии:отношенияссоседями, 

вторжения славян и арабов. КультураВизантии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновениеи 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвети 

распад. Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрноепроизводство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать ирыцарство: социальный статус, 

образжизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия.Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров.Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Бытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизми 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы:цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси:причины 

возникновения и распространения. Преследованиееретиков. 

Государства Европы в ХП—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. Реконкистаи 

образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальноеразвитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в ХIV в.(Жакерия, 

восстание УотаТайлера). Гуситское движение вЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв.Экспансия 

турок-османов и падениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневековогочеловека 

омире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыи 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романскийи 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природеи 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоеваниятурок- 

османов, управление империей, положение покорённых народов.Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисханаи 

его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай:империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средниевека. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжениемусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература.Архитектура. 

Традиционные искусства иремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения.Культура. 

Историческое и культурное наследиеСредневековья. 

Новаяистория 
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Новое время: понятие и хронологическиерамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVIIв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники,результаты. 

Политические, экономические и культурные последствиягеографических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальноеразвитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновениемануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мировогорынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— 

начале  XVII  в.:  внутреннее  развитие  и  внешняя  политика.      Образование 
национальных государств вЕвропе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации иКрестьянская 

война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозныевойны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итогии 

значениереволюции. 

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия.Тридцатилетняя война; 

Вестфальскиймир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIIIвв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О.  Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европыв 

ХVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота,развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм:«старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественныхнаук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колонийза 

независимость. Образование Соединённых Штатов Америки;«отцы- 

основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало иосновные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции.Программные 

и государственные документы. Революционные войны. Итоги изначение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворотв 

естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяучёныеи 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения.Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стилихудожественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становлениетеатра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII вв.Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы РечиПосполитой. 

Колониальные захваты европейскихдержав. 

Страны Востока в XVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: державаВеликих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания.Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства иустановление 

сёгунатаТокугава вЯпонии. 
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Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняяполитика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священныйсоюз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот,его 

особенностивстранахЕвропыиСША.Изменениявсоциальнойструктуре 

общества. Распространение социалистических идей;социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы иреволюции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальныхполитических 

течений и партий; возникновениемарксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширениеколониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняяи 

внешняя политика, франко-германская война, колониальныевойны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж.Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение  Германскойимперии; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерскийдуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.:экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданскаявойна 

(1861—1865). А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША 

в конце ХIХв. 

Завершение промышленного переворота.Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленностии 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграцияиз 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение ипрофсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи ируководители 

социалистическогодвижения. 

Страны Азии в ХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведенияреформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установлениебританского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов.Япония: 

внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, преобразованияэпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в ЛатинскойАмерике 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи,участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.Провозглашение 

независимыхгосударств. 

Народы Африки в Новоевремя 
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Колониальные империи. Колониальные порядки итрадиционные 

общественные отношения. Выступления противколонизаторов. 
Развитие культуры в XIXв. 

Научные открытия и технические изобретения.Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Измененияв 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры:классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь итворчество. 

Международные отношения в XIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзовв 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбыза 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великихдержав. 

Историческое и культурное наследие Новоговремени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXIв. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие,периодизация. 

Мир в 1900—1914гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: техническийпрогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основныхгрупп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы;Д. 

ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.:традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации.Подъём 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах.Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,Китай). 

Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководителиосвободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф.Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевыесобытия 

первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте ив 

тылу. Итоги и последствиявойны. 

Мир в 1918—1939гг. 

Отвойныкмиру.Крушениеимперийиобразованиеновыхгосударствв Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание ЛигиНаций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане.Версальско- Вашингтонскаясистема. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революцияв 

Германии: причины, участники, итоги. Расколсоциал-демократического 

движения.Установлениеавторитарныхрежимовврядеевропейскихстранв 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 социальныхкомпромиссов: 

первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая   депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д.Рузвельта. 
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Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. встранах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии;А. 

Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровскогорежима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приходк 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданскаявойна 1936—

1939 гг. вИспании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции;М. 

КемальАтатюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народовИндии 

против колониального гнёта; М. К.Ганди. 

РазвитиекультурывпервойтретиXXв.Социальныепотрясенияначала XX в. и 

духовная культура. Отход от традиций классическогоискусства. Модернизм. 

Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-хгг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество исудьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций иеё 

деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-егг. 

Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, вЕвропе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатическиепереговоры 

1939 г., ихрезультаты. 
Вторая мировая война (1939—1945гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий,основные 

участники войны. Установление «нового порядка» наоккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, егоруководители 

и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции.Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке.Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. КапитуляцияГермании. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и урокивойны. 

Мир во второй половине XX— начале XXIв. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировойвойны. 

Отношения между державами-победительницами. Формирование биполярного 

мира. Начало «холоднойвойны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенногомира. 

Научно-техническая революция второй половины XX в. Переходот 

индустриального общества к постиндустриальному,информационному 

обществу. Эволюция социальной структурыобщества. 

СоединённыеШтатыАмерикивовторойполовинеXX—началеXXIв. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцыу власти, 

президенты США. Социальные движения, борьба противрасовой 

дискриминации. Внешняяполитика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXIв. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняяи 

внешняя политика консерваторов и социалистов. Политическиелидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви.Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании,Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы,результаты. 
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Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXIв. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения 

и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг.,падение 

коммунистических режимов. Политические и экономическиепреобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позициивосточно- 

европейских государств. Проблемы интеграции в единойЕвропе. 

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 крушениеколониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы илидеры 

освободительнойборьбы.Проблемымодернизацииивыборпутейразвития 

(Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-ЗападнойАзии 

и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современноммире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXIв. 

Экономические отношения (неравномерность развития странрегиона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия идиктатура. 

Реформизм и революции как пути преодолениясоциально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей историирегиона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXIв. 

Новый виток научно-технического прогресса. Информационнаяреволюция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения вобразе 

жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественнойкультуре 

второй половины XX — начала XXIв. Массовая культура.Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировойкультуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXIв. 

РасстановкасилвЕвропеимиревпервыепослевоенныегоды.«Холодная война», 

гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мири разоружение. 

Хельсинкский процесс. Новое политическое мышлениев 

международныхотношениях.ИзменениеситуациивЕвропеимиревконце 1980-х 

— начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её рольв 

современноммире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи.Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXIв. 

2.2.2.7. Обществознание

Социальнаясущностьличности 
Человек в социальномизмерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровыйобраз 

жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивыдеятельности. 

Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями иособыми 

потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование исамообразование. 
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Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальныенормы. 

Социальные «параметрыличности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус.Типичные 

социальныероли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенностиподросткового 

возраста. Отношения в семье и сосверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков идевочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальноеположение 

личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юныеграждане 

России: какие права человек получает отрождения. 
Ближайшее социальноеокружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценностии 

традиции. Забота и воспитание всемье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попеченияродителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группасверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты ипути 

ихразрешения. 

Современноеобщество 

Общество — большой «дом»человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость вразвитии 

общества. Основные типы обществ. Общественныйпрогресс. 

Сферы общественной жизни, ихвзаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности игруппы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественнойжизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовныебогатства 

общества: создание, сохранение, распространение,усвоение. 
Общество, в котором мыживём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественногоразвития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашужизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спастиприроду. 
Российское общество в начале XXIв. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоятперед 

отечественнойэкономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения.Что 

значит сегодня быть гражданином своегоОтечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижениянародов 

России: как их сохранить иприумножить. 

Место России среди других государствмира. 

Социальныенормы 
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Регулирование поведения людей вобществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни.Общественные 

традиции иобычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность ипатриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы иправила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор.Нравственные чувства 

и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие обществаи человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства.Основные 

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод иобязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения,субъекты 

права. 

Конституция Российской Федерации — Основной законгосударства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человекаи 

гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические икультурные 

права, политические права и свободы российскихграждан. 
Как защищаются права человека вРоссии. 

Конституционные обязанности российского гражданина.Обязанность 

платитьналоги.Обязанностьбережноотноситьсякприроднымбогатствам. 

Защита Отечества — долг иобязанность. 

Основы российскогозаконодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.Судебное 

разбирательство. 
Семейные  правоотношения.  Права  и  обязанности  родителей   и    детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся безродителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности иответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетнихв 

трудовыхправоотношениях. 

Административные правоотношения. Административноеправонарушение. 

Преступление и наказание. Правоваяответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебнаясистема. 

Экономика и социальныеотношения 

Мирэкономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсыи 

потребности. Товары и услуги. Цикличность экономическогоразвития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологиии их 

возможности. Предприятия и их современныеформы. 

Типы экономических систем. Собственность и еёформы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы.Виды 

рынков. Законы рыночнойэкономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков вэкономике. 
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Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке трудав 

начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства вобеспечении 

занятости. 
Особенности экономического развитияРоссии. 

Человек в экономическихотношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители.Роль 

человеческого фактора в развитииэкономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм ипрофессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель.Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейноепотребление. 

Правапотребителя. 

Мир социальныхотношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления.Общество 

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальныхобщностей 

и групп вобществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходомв 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальныйсостав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и«равенство». 

Средний класс и его место в современномобществе. 
Основные социальные группы современного российского общества. 

Социальная политика Российскогогосударства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристикамежнациональных 

отношений в современной России. Понятиетолерантности. 

Политика.Культура 

Политическая жизньобщества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняяполитика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление.Формы 

государства. Функциигосударства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственноеустройство 

России. Гражданство РоссийскойФедерации. 

Политический режим. Демократия.Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политическиепартии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. 
Гражданское общество и правовое государство. Местноесамоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательнойвласти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы.Судебная 

система. 

Межгосударственные отношения. Международныеполитические 

организации. 
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Войны и вооружённые конфликты. Национальнаябезопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертввооружённых конфликтов. 
Глобализация и еёпротиворечия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей.Гражданская 

активность.Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественнойжизни 

Информация и способы её распространения. Средствамассовой 

информации.Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия.Диалог культур 

как черта современногомира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы.Мировые 

религии.Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашейстране. 

Человек в меняющемсяобществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться кбыстрым 

переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера.Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт.Будущеесоздаётсямолодыми. 

 

2.2.2.8. География 

 

ГеографияЗемли 

Источникигеографическойинформации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитиепредставлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современныйэтап 

научных географическихисследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы.Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты,их 

определение. Способы изображения земнойповерхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентированияна 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний иопределение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефаземной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего планаместности. 

Географическая карта — особый источник  информации.Отличия 

карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование иизмерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определениеместоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразиекарт. 

Географические методы изучения окружающей среды.Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментови 

приборов. Картографический метод. Моделирование как методизучения 

географических объектов ипроцессов. 
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Природа Земли ичеловек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планетаСолнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географическиеследствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла наповерхности 

Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землюи 

жизньлюдей. 

Земнаякораилитосфера.РельефЗемли.ВнутреннеестроениеЗемли, методы 

егоизучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые.Состав 

земнойкоры,еёстроениеподматерикамииокеанами.Литосферныеплиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земнойкоры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районахраспространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения.Внешние 

процессы, изменяющие земнуюповерхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строенияземной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствиевзаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

иднаМировогоокеана.Различиягориравнинповысоте.Описаниерельефа 

территории покарте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, ихпредупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и наравнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу.Преобразование 

рельефа, антропогенные формырельефа. 
Атмосфера — воздушная оболочкаЗемли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферыдля 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха,распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха.Средние 

температуры. Изменение температуры свысотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду.Атмосферные 

осадки,ихвиды,условияобразования.Распределениевлагинаповерхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельностьчеловека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давленияс 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветрыЗемли. 

Типы воздушных масс, условия их формирования исвойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы ихизмерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения запогодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построениеграфиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров;выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решениепрактических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха свысотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климати 

климатическиепояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, иххарактеристика 

и  правила  обеспечения  личной  безопасности.  Пути  сохранения     качества 
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воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиямместности. 

Особенности жизни в экстремальных климатическихусловиях. 
Гидросфера — водная оболочкаЗемли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговоротводы. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морскихглубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использованиекарт 

для определения географического положения морей и океанов,глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океанав 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морскойтранспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры посохранению 

качества вод и органическогомира. 

Водысуши.РекиЗемли—ихобщиечертыиразличия.Речнаясистема. Питание 

и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование картдля 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течениярек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональноеиспользование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности ихиспользования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата,характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральныеводы. 

Ледники—главныеаккумуляторыпреснойводынаЗемле.Покровныеи горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическоераспространение, воздействие 

на хозяйственнуюдеятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле.Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и путиих 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере.Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правилаобеспечения 

личнойбезопасности. 

БиосфераЗемли.РазнообразиерастительногоиживотногомираЗемли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и вМировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентовприроды. 

Приспособление живых организмов к среде обитания.Биологический 

круговорот.Рольбиосферы.Широтнаязональностьивысотнаяпоясностьв 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу.Охрана 

растительногоиживотногомираЗемли.Наблюдениязарастительностьюи 

животным миром как способ определения качества окружающейсреды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв,взаимодействие 

живогоинеживоговпочве,образованиегумуса.Строениеиразнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основныезональные типы 

почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека иего 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшениипочв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства изакономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составнымичастями. 

Территориальные       комплексы:       природные,     природно-антропогенные. 
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Географическая оболочка — крупнейший природный комплексЗемли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоныЗемли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы ихозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическаяоболочка 

как окружающая человекасреда. 

НаселениеЗемли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселениядревнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализразличных 

источников информации с целью выявления регионовпроживания 

представителей различныхрас. 

Численность населения Земли, её изменение вовремени. 

Современная численность населения мира. Изменениечисленности 

населения во времени. Методы определения численности населения,переписи 

населения. Различные прогнозы изменения численности населенияЗемли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения.Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различияи 

географические особенности. Влияние величины естественного приростана 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни.Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотностинаселения. 

Среднемировая плотность населения и её изменение со временем.Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населениямира. 

Факторы, влияющие на размещение населения.Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человекак 

природным условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища,одежду, 

орудия труда,пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народови 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, ихгеография. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их 

география. 

Городское и сельское население. Города и сельскиепоселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразиесельских 

поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурнойи 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города.Городские 

агломерации. 
Материки, океаны истраны 

Современный облик Земли: планетарныегеографические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли.Происхождение 

материков и впадин океанов. Современное географическоеположение 

материков и океанов. Главные черты рельефа Земли.Климатообразующие 

факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей.Катастрофические 

явления природногохарактера. 
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Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климатаи 

внутренних вод Африки, Австралии, Северной и ЮжнойАмерики, 

Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональныеприродные 

комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы иих 

использование. Изменение природы под влияниемхозяйственной 

деятельностичеловека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природныебогатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического,Индийского и Тихого 

океанов. Охранаприроды. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного икультурного 

наследиячеловечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупныегорода. 

Комплексная географическая характеристика стран (повыбору): 

географическое положение, население, особенности природы ихозяйства, 

памятникикультуры. 

ГеографияРоссии 

Особенности географического положения РоссииГеографическое 

положение России. Территория и акватория. Государственнаятерритория 

России. Географическое положение страны, его виды.Особенности 

географического положения России, его сравнение сгеографическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития еёхозяйства. 

ГраницыРоссии.ГосударственныеграницыРоссии,ихвиды,значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство ипространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона РоссийскойФедерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное,летнее 

время:рольвхозяйствеижизнилюдей.Определениепоясноговременидля разных 

городовРоссии. 

История освоения и изучения территории России. Формированиеи 

освоение государственной территории России. Выявление измененийграниц 

страны на разных историческихэтапах. 

Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты РоссийскойФедерации, 

их равноправие и разнообразие. Федеральныеокруга. 
ПриродаРоссии 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия иприродные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциалРоссии. 

Оценка и проблемы рационального использования природныхресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи сприродными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различныхрайонов 

России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Основные 

этапы формирования земной коры на территории России.Особенности 

геологического    строения    России:    основные    тектонические   структуры. 
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Основные формы рельефа и особенности их распространения натерритории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефоми 

размещением основных групп полезныхископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формированиерельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Областисовременного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее исовременное 

оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страныи 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа подвлиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефаи 

его современного развития на примере своего региона и своейместности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющиеклимат 

России: влияние географической широты, подстилающейповерхности, 

циркуляции воздушных масс. Определение по картамзакономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января ииюля, 

годового количества осадков, испаряемости по территориистраны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определениепо синоптической 

карте особенностей погоды для различныхпунктов. Составление 

прогнозапогоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов.Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способыпередвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразнымклиматическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельностьлюдей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страныдля 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельностинаселения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изученияи 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностейклимата 

своегорегиона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши натерритории 

страны.Распределениерекпобассейнамокеанов.Главныеречныесистемы 

России. Выявление зависимости между режимом, характером течениярек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны.Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели),их 

предупреждение.РольреквжизнинаселенияиразвитиихозяйстваРоссии. 

Составление характеристики одной из рек с использованиемтематических карт 

и климатограмм, определение возможностей еёхозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды.Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещенияразных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явленийна 

территориистраны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребленияи 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своейместности. 
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Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонентприроды. 

Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различияв 

плодородии. Размещение основных типов почв на территорииРоссии. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России.Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры посохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв иих 

загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявлениеих 

свойств и особенностей хозяйственногоиспользования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.Растительный 

и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, егоопределяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мирапри 

заданных условиях изменения других компонентов природногокомплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры поохране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мирсвоего 

региона и своейместности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоныРоссии: 

взаимосвязь ивзаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр илесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физическойкарты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между нимив 

разных природныхзонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологическиепроблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природныетерритории 

России. Памятники Всемирного природногонаследия. 

НаселениеРоссии 

Численность населения России. Численность населения Россиив 

сравнении с другими государствами. Особенностивоспроизводства 

российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основныепоказатели, 

характеризующие население страны и её отдельныхтерриторий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и еёотдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразиеполового 

и возрастного состава населения России и определяющие егофакторы. 

Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского иженского 

населенияРоссии. 

Народы и религии России. Россия — многонациональноегосударство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования иразвития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейшихпо 

численности народов России. Определение по карте особенностейразмещения 

народов России, сопоставление с политико-административным делениемРФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальныхаспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения.География 

религий. 
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Особенности размещения населения России.Географические 

особенности размещения населения: их обусловленностьприродными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основнаяполоса 

расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города игородские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городскогои 

сельского населения в разных частях страны по статистическимданным. 

Выявление закономерностей в размещении населенияРоссии. 

Миграции населения России. Направления и типы миграциина 

территории страны. Причины миграций и основныенаправления 

миграционныхпотоковнаразныхэтапахразвитиястраны.Определениепо 

статистическим материалам показателей миграционного приростадля 

отдельных территорийРоссии. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческогокапитала. 

Трудовые ресурсы и экономически активное населениеРоссии. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения потерритории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровнежизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качествонаселения. 

ХозяйствоРоссии 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная 

и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формированияи 

развития. Экономико-географическое положение России как факторразвития 

её хозяйства. Анализ экономических карт для определениятипов 

территориальной структурыхозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственногокапитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны.Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зонахозяйственного 

освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия ифакторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы иотрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значениев 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: географияосновных 

современных и перспективных районов добычи, системтрубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доляв 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охранаокружающей 

среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическимматериалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. Географияважнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охранаокружающей 

среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкогои 

металлоёмкого машиностроения покартам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная ицветная 

металлургия:   факторы   размещения   предприятий.   География металлургии 
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чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы ицентры. 

Металлургия и охрана окружающейсреды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение вхозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность иохрана 

окружающейсреды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность иохрана 

окружающейсреды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение вхозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия отдругих 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья,их 

структура. Земледелие и животноводство: география основныхотраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателямосновных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главныхрайонов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды.Пищевая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы ицентры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.Лёгкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторыразмещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы ицентры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающейсреды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значениев 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортныепути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт иохрана окружающей 

среды. География науки. Состав, место и значение вхозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера:географические различия в 

уровне развития и качестве жизнинаселения. 

РайоныРоссии 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы ивиды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разныхвидов 

районированияРоссии. 
Крупные регионы и районыРоссии. 

Регионы России: Западный иВосточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия,Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, ДальнийВосток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство ижизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф,климат, 

природные зоны, природныересурсы. 
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Население: численность, естественный прирост и миграции,специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города.Качество 

жизнинаселения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическомразвитии 

страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенностиего 

территориальной организации. Географические аспектыосновных 

экономических, социальных и экологических проблем района,региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнениегеографического 

положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людейи 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйстварегионов, 

районов.Анализвзаимодействияприродыичеловеканапримереоднойиз 

территорийрегиона. 
Россия в современноммире 

Россия в системе международного географического разделениятруда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. ОбъектыВсемирного 

природного и культурного наследия вРоссии. 

 

2.2.2.9. Математика. Алгебра.Геометрия 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная системасчисления. 

Арифметические действия с натуральными числами.Свойства 

арифметическихдействий. 

Степень с натуральнымпоказателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действийв 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовыхзадач 

арифметическимиспособами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простыеи составные 

числа. Разложение натурального числа на простыемножители. Деление 

состатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновеннымидробями. 

Нахождение части от целого и целого по егочасти. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей.Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби ввиде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в видедесятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины поеё 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах.Пропорция; 

основное свойствопропорции. 

Решение текстовых задач арифметическимиспособами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа,модуль 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональныхчисел; 

рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n— 

натуральное.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с 
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рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степеньс 

целымпоказателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Кореньтретьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числаи 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичныеприближения 

иррациональных чисел.2 

Множество действительных чисел; представление действительныхчисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительныхчисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовыепромежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающегомира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессовв 

окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записичисла. 

Приближённое значение величины, точность приближения.Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценкарезультатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выраженияс 

переменными). Числовое значение буквенного выражения.Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместопеременных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойстварифметических 

действий. Равенство буквенных выражений.Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночленыи 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание,умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы иквадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выраженияв 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены содной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен;разложение 

квадратного трёхчлена намножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраическойдроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степеньс 

целым показателем и еёсвойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательствотождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней иих 

применение к преобразованию числовых выражений ивычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.Свойства 

числовых равенств. Равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корнейквадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейными 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртойстепеней. 

Решение дробно-рациональныхуравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение сдвумя 

переменными, примеры решения уравнений в целыхчислах. 
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Система уравнений с двумя переменными. Равносильностьсистем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными;решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейныхуравнений 

с двумяпеременными. 
Решение текстовых задач алгебраическимспособом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическаяинтерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения сдвумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола,гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений сдвумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и ихсвойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств.Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства.Системы 

неравенств с однойпеременной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность,обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисленияпо 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиковзависимостей, 

отражающих реальныепроцессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения иобласть 

значения функции. Способы задания функции. График функции.Свойства 

функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямуюи 

обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства.Линейная 

функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график исвойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графикии 

свойства. 

Числовые последовательности. Понятие числовойпоследовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-гочлена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-гочлена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первыхп-х 

членов.Изображение членов арифметической и геометрическойпрогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальныйрост. 

Сложныепроценты. 

Описательная статистика. Представление данных в видетаблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.Статистические характеристики 

набора данных: среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах. Представление овыборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опытеи 

случайномсобытии.Частотаслучайногособытия.Статистическийподходк 

понятию вероятности. Вероятности противоположных событий.Достоверные 

и невозможные события. Равновозможность событий.Классическое 

определениевероятности. 
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Комбинаторика.  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки ифакториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах наплоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, видытреугольников. 

Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых,двух 

окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур иих 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицыизмерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданнойдлины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение угловс 

помощью транспортира. Биссектрисаугла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади.Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигурна 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание исоставление 

геометрическихфигур. 

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 иконуса. 

Изготовление моделей пространственныхфигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объёмпрямоугольного 

параллелепипеда,куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная  симметрии. 

Изображение симметричныхфигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая,плоскость. 

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы.Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярныепрямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр котрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла исерединного 

перпендикуляра котрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линиятреугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства ипризнаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенстватреугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами иуглами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углытреугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобиятреугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острогоугла 

прямоугольноготреугольникаиугловот0до180°,приведениекострому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основноетригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенсодного 
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и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теоремасинусов. 

Замечательные точкитреугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства ипризнаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция,средняя 

линиятрапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма угловвыпуклого 

многоугольника. Правильныемногоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральныйугол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности,их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписаннаяв 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанныеи 

описанные окружности правильногомногоугольника. 

Геометрическиепреобразования.Понятиеоравенствефигур.Понятиео 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос,поворот. 

Понятие о подобии фигур игомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построениес 

использованием свойств изученныхфигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние отточки 

до прямой. Расстояние между параллельнымипрямыми. 

Периметрмногоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дугиокружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального углаи 

длиной дугиокружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные иравновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадьсектора. 

Соотношение между площадями подобныхфигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство сиспользованием 

изученныхформул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка.Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнениеокружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, суммавекторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.Скалярное 

произведениевекторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элементмножества. 

Задание множеств перечислением элементов, характеристическимсвойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество иего 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечениемножеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощьюдиаграмм 

Эйлера — Венна. Элементы логики. Определение. Аксиомы итеоремы. 

Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратнаяданной. 

Пример иконтрпример. 
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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 формированияпонятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чиселдля 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинныесистемы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичныхдробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая системамер. 

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 вопросао 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимостьв 

радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано,Н. 
X. Абель, Э.Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводитьгеометрические 

объектынаязыкалгебры.Р.ДекартиП.Ферма.Примерыразличныхсистем 

координат наплоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа   Фибоначчи. 

Задача о шахматнойдоске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма иБ. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н.Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес.Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построениеправильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба.История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И.Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм,парадоксы. 

 

2.2.2.10. Информатика 

 

Информация и способы её представления. Слово «информация»в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и какпроцесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсеинформатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак.Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знакипрепинания, 

цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите.  Понятие 

«много информации» невозможно однозначно описать короткимтекстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описаниямира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (вшироком 

смысле) при восприятии мирачеловеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстовв 

компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичномалфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированнойдлиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в такихкодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения вдвоичном 

виде. 
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Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. 

Значение стандартов дляИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чиселв 

пределах256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь,музыка, 

кино). 

Возможность дискретного (символьного) представленияаудиовизуальных 

данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации.Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого подходас 

точки зрения формализации обыденного представления околичестве 

информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;не 

учитываетсявозможностьописанияодногоявленияразличнымитекстамии 

зависимость от выбора алфавита и способакодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производныеединицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их историии 

перспективахразвития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняяпамять. 

Представление о характерных объёмах оперативной памятисовременных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление отемпах 

роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранениеданных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файловразличных 

типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ),видео, 

файлы данных космических наблюдений, файлы данных приматематическом 

моделировании идр. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя.Обстановка 

(среда обитания) исполнителя. Возможные состоянияисполнителя. 

Допустимые действия исполнителя, система команд, конечностьнабора 

команд. Необходимость формального описания возможныхсостояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а такжедействий 

исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальныхобъектов 

и процессов в видеисполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя призаданных 

начальных данных (начальнойобстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записиалгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке.Непосредственное 

и программное управление исполнителем. Неветвящиеся(линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логическиезначения, 

логические операции и логические выражения. Проверкаистинности 

утвержденийисполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:ветвление 

(условныйоператор)иповторение(операторыциклавформе«пока»и«для 

каждого»). Понятие вспомогательногоалгоритма. 
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Понятие величины (переменной). Типы величин: целые,вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство стабличными 

величинами(массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьнымистроками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение,отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем исервисов. 

Устройство компьютера. Основные компонентысовременного компьютера. 

Процессор, оперативная память, внешниезапоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатациисредств 

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивируснаяпрофилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операциипри 

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопироватьфайл. 

Оперирование компьютерными информационными объектами внаглядно- 

графической форме: создание, именование, сохранение, удалениеобъектов, 

организация ихсемейств. 

Архивирование иразархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Созданиеструктурированного 

текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделениеизменений. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов.Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективнаяработа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использованиеформул. 

Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие осортировке 

(упорядочивании)данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии икомпьютерные 

словари. Средства поискаинформации. 

Работа в информационном пространстве. Получение,передача, 

сохранение, преобразование и использование информации.Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информациии 

ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапыразвития 

информационнойсреды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информациив 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному инескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковыемашины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеё 

подкреплённости доказательствами. Знакомство с возможными подходамик 

оценке достоверности информации (оценка надёжности источника,сравнение 

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

Передача информации. Источник и приёмник информации.Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скоростьпередачи 

информации по каналу связи, пропускная способность каналасвязи). 

Организация взаимодействия в информационной среде:электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция,сайт. 
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Понятие модели объекта, процесса или явления.Математическая 

(компьютерная) модель. Её отличия от словесного (литературного)описания 

объекта илипроцесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач: построениематематической модели, 

её программная реализация, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ 

егорезультатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личнойинформации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организацияличного 

информационногопространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги,научно- 

технические исследования, управление и проектирование, анализданных, 

образование (дистанционное обучение, образовательныеисточники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Правов 

информационной сфере. Базовые представления о правовыхаспектах 

использования компьютерных программ и работы в сетиИнтернет. 

 

2.2.2.11. Физика 

 

Физика и физические методы изученияприроды 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физическихявлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц.Научный 

метод познания. Наука итехника. 

Механические явления.Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярнаявеличина. 

Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости.Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механическогодвижения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от временидвижения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренноепрямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скоростиравноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движениепо 

окружности. Центростремительноеускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействиетел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила —векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение исилы. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного  тяготения. 

Центртяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Условие плаваниятел. 

Условия равновесия твёрдоготела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии.Механические 

колебания иволны 
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Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивноедвижение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность.Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы.Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источникиэнергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний втехнике. 

Строение и свойствавещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строениевещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатныесостояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдыхтел. 

Тепловыеявления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работаи 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарениеи 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление икристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловыхпроцессах. 
Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  КПД  тепловоймашины. 

Экологические проблемытеплоэнергетики. 

Электрическиеявления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрическихзарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрическогополя. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическоесопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики иполупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа имощность электрического 

тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасностипри работе с источниками 

электрическоготока. 

Магнитныеявления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник стоком. 

Электродвигатель постоянноготока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор.Трансформатор. 

Электромагнитные колебания иволны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны.Влияние 

электромагнитных излучений на живыеорганизмы. 
Принципы радиосвязи ителевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространениесвета. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы.Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсиясвета. 
Квантовыеявления 

Строениеатома.Планетарнаямодельатома.КвантовыепостулатыБора. 

Линейчатыеспектры.Атомноеядро.Составатомногоядра.Ядерныесилы. Дефект 

масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность.Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерныйреактор. 

Термоядерныереакции. 
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Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомныхэлектростанций. 
Строение и эволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическаяприрода 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечнойсистемы. 

Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной.ЭволюцияВселенной. 
 

2.2.2.12. Биология 

Живыеорганизмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельностилюдей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителейразных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов:наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строениеорганизмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборамии 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе ижизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Мерыпрофилактики 

заболеваний, вызываемыхбактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизничеловека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощипри 

отравлениигрибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизничеловека. 

Вирусы   —   неклеточные   формы.   Заболевания,   вызываемыевирусами. 

Меры профилактикизаболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессыжизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез,дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляцияпроцессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение.Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи,папоротники, 

голосеменныеипокрытосеменныерастения.Значениерастенийвприродеи жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений.Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессеэволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности иих 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы,классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизничеловека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактиказаболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессеэволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких иисчезающих 

видовживотных. 
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Человек и егоздоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная средаобитания 

человека. Защита среды обитаниячеловека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека всистеме 

органического мира. Черты сходства и различий человека иживотных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системыорганов. 

Методы изучения организмачеловека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры трудадля 

формированияскелетаимускулатуры.Перваяпомощьпритравмахопорно- 

двигательнойсистемы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еёпостоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови.Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергическиереакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение иработа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощипри 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания.Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания.Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощипри 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вредтабакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушенияработы 

пищеварительной системы и ихпрофилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластическийи 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводови 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режимпитания. 

Покровытела.Строениеифункциикожи.Ролькоживтерморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощипри травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливаниеорганизма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы.Заболевания 

органов мочевыделительной системы и ихпредупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки.Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, ихпрофилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания.Медико- 

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробноеразвитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения,употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие послерождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха.Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечноеи 

кожное чувства. Обоняние.Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельностиорганизма. 

Нервная   система.   Рефлекс   и   рефлекторная   дуга.   Эндокринная   система. 
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Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения

 деятельностинервной и эндокринной систем и ихпредупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы иинстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь.Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент ихарактер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обученияи 

воспитания в развитии поведения и психикичеловека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норми 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья:аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражненийна 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояниездоровья. 

Общие биологическиезакономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенностихимического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, ихроль 

ворганизме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро,клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды,митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразиеклеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живыхорганизмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обменав 

жизнедеятельности клетки иорганизма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое иполовое 

размножение. Половые клетки.Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственнаяизменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид —основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин —основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции:наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов ксреде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторовна организмы. 

Экосистемная организация живой природы.Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция,хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществи превращения энергии. 

Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский— основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространениеи роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере.Экологическиепроблемы. 

Последствиядеятельностичеловека вэкосистемах. 
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2.2.2.13. Химия 

 

Основные понятия химии (уровеньатомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение,эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическаялитература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложныевещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула.Знаки 

химических элементов. Химическая формула. Валентностьхимических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентностиатомов 

химических элементов и определение валентности атомовхимических 

элементов по формулам бинарныхсоединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярнаямасса. 

Массовая доля химического элемента в сложном веществе.Количество 

вещества. Моль. Молярная масса и молярныйобъём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки иусловия 

протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществпри 

химических реакциях. Химические уравнения. Коэффициенты вуравнениях 

химических реакций как отношения количества веществ, вступающихи 

образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчётыпо 

уравнениям химическихреакций. 

Основные классы неорганических соединений.Номенклатура 

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды.Оксиды 

металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэрацияводы. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов.Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидамиметаллов. 

Основания, классификация и свойства: взаимодействие соксидами неметаллов, 

кислотами. Амфотерность. Кислотно-основныеиндикаторы. Соли. Средние 

соли. Взаимодействие солей с металлами,кислотами, щелочами. Связь между 

основными классами неорганическихсоединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах(группах) 

химических элементов: щелочные металлы,галогены. 

Периодический закон и периодическая система химическихэлементов 

Д. И. Менделеева. Строениевещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона.Значение 

периодического закона для развитиянауки. 

Периодическая система как  естественнонаучная

 классификацияхимических элементов. Табличная форма

 представления классификациихимических 

 элементов.  Структура   таблицы «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смыслпорядкового 

(атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементовА-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомныхядер: протоны  

и  нейтроны.  Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое  число     и 
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относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные 

слои атомов элементов малыхпериодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов.Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степеньокисления, 

зарядиона. 
Многообразие химическихреакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения,разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические,окислительно- 

восстановительные, необратимые,обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие наскорость 

химическихреакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и основанийв 

водных растворах. Реакции ионного обмена в растворахэлектролитов. 

 
Многообразиевеществ 

Естественные семейства химических элементов металлов инеметаллов. 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения впериодической 

системе. Закономерности изменения физических и химическихсвойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высшихоксидов 

и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго итретьего 

периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения впериодической 

системе. Закономерности изменения физических и химическихсвойств 

металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов напримере элементов 

второго и третьего периодов. Амфотерные соединенияалюминия. Общая 

характеристика железа, его оксидов игидроксидов. 

Экспериментальнаяхимия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время,поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждогоиз 

разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на 

практические занятия и лабораторные опыты и уточнение ихсодержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основнойшколы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения егопо 

учебным темам приведён в примерном тематическомпланировании. 

 

 

2.2.2.14. Изобразительноеискусство 

 

Роль искусства и художественной деятельности человека вразвитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение.Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики итрадиционных 

образоввразвитиикультуры.Историческиеэпохиихудожественныестили. 

Целостность визуального образакультуры. 
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Роль художественной деятельности человека в освоениимира. 

Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явленияхжизни 

и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетическогообраза 

человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись изодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников.Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образаРодины. 

Художественный диалог культур.  Пространственно-

визуальноеискусство разных исторических эпох и

 народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада иВостока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великиемастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеимира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека.Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизничеловека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительнаяприрода 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея всовременной 

культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни иискусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поискачеловечества, 

нравственного выбора отдельногочеловека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённыйв 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и вискусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современнойжизни. 

Взаимоотношениямеждународами,междулюдьмиразныхпоколенийв жизни 

и вискусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ— 

основа и цель любого искусства. Условность художественногоизображения. 

Реальность и фантазия вискусстве. 

Средства художественнойвыразительности 

Художественные материалы и художественные техники.Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественныетехники. 

Композиция. Композиция — главное средствовыразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композициисущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст вкомпозиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённостьи 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характермазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественныйобраз. 

Передача графическими средствами эмоционального состоянияприроды, 

человека,животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизацияформ. 

Взаимоотношение формы ихарактера. 
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Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи ирисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладномискусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика,скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства.Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры.Сюжет 

и содержание в произведении искусства. Изображение предметногомира. 

Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологическиеи 

библейские темы в изобразительном искусстве. Опытхудожественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Рольискусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека.Единство 

художественного и функционального в архитектуре идизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летописьвремён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный 

и ландшафтный дизайн. Проектная культура.Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн,арт-дизайн. 

Компьютерная графика ианимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство.Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народномискусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация изнаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизниобщества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусстваи 

художественная фотография.  Визуально-пространственные  видыискусства 

иихзначениевжизнилюдей.Рольизначениеизобразительногоискусствав 

синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенностии 

возможности. Созданиехудожественногообраза в искусствефотографии. 

 

2.2.2.15. Музыка 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки:интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковоевоплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыкавокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная икамерно- 

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи,стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчествовыдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусствоисполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной иинструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видамиискусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт —художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общностьи 

различия выразительных средств разных видовискусства. 
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Воздействие музыки на человека, её роль в человеческомобществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты ижизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как видаискусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов,их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирическиеи 

драматические, романтические и героические образы идр. 

Общие закономерности развития музыки: сходство иконтраст. 

Противоречие как источник непрерывного развития музыки ижизни. 

Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные,вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощениеединства 

содержания и художественнойформы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской изарубежной 

музыкиотэпохиСредневековьядорубежаXIX—XXвв.:духовнаямузыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская ирусская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIXв. 

(основные стили, жанры и характерные черты, спецификанациональных 

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: песенноеи 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры,темы, 

образы). Народно-песенные истоки русскогопрофессионального музыкального 

творчества. Этническая музыка. Музыкальная культурасвоего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еёстилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм инеоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джази 

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 вмузыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественныеи 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение:соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие 

голоса:сопрано,меццо-сопрано,альт,тенор,баритон,бас.Хоры:народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные,ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический,духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовыйоркестр. 
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2.2.2.16. Технология 

 

Индустриальныетехнологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочныхматериалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесныхматериалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесныхматериалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственныхматериалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственныхматериалов. 

Технологии художественно-прикладной обработкиматериалов. 
Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические 

устройства с элементами автоматики. Бытовыеэлектроприборы. 

Технологии ведениядома 

Кулинария 

Санитария игигиена. 

Физиологияпитания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячиенапитки. 

Блюда изовощей. 

Блюда из молока и кисломолочныхпродуктов. 

Блюда из рыбы иморепродуктов. 

Блюда изптицы. 

Блюда измяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронныхизделий. 

Заправочныесупы. 

Изделия изтеста. 

Сервировкастола. 

Этикет. 

Приготовление обеда в походныхусловиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочныхматериалов 

Свойства текстильныхматериалов. 

Элементымашиноведения. 

Конструирование швейныхизделий. 

Моделирование швейныхизделий. 

Технология изготовления швейныхизделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек ишвов. 

Художественныеремёсла 

Декоративно-прикладноеискусство. 

Основыкомпозицииизаконывосприятияцветаприсозданиипредметов 

декоративно-прикладногоискусства. 

Лоскутноешитьё. 

Росписьткани. 

Вязаниекрючком. 

Вязание наспицах. 
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Технологии исследовательской, опытнической ипроектной 

деятельности 
Исследовательская и созидательнаядеятельность. 

Современное производство и профессиональноесамоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование ипрофессиональная 

карьера. 

2.2.2.17. Физическаякультура 

Знания о физическойкультуре 

История физической культуры. Олимпийские игрыдревности. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийскогодвижения. 

История зарождения олимпийского движения в России.Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достиженияотечественных 

спортсменов на Олимпийскихиграх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих впрограмму 

Олимпийскихигр. 

Физическая культура в современномобществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требованияк 

технике безопасности и бережное отношение к природе(экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическоеразвитие 

человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья,развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий поразвитию 

физическихкачеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основныепоказатели. 

Всестороннее и гармоничное физическоеразвитие. 

Адаптивная физическаякультура. 

Спортивнаяподготовка. 

Здоровье и здоровый образжизни. 

Профессионально-прикладная физическаяподготовка. 

Допинг. Концепция честногоспорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержаниеи 

правилапланирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности игигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формированиеположительных 

качествличности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанкии 

телосложения. 

Восстановительныймассаж. 

Проведение банныхпроцедур. 
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Доврачебная помощь во время занятий физической культурой испортом. 

Способы двигательной (физкультурной)деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической 

культурой. Подготовка к занятиям физическойкультурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексовдля 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижныхперемен). 

Планирование занятий физическойкультурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладнойфизической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физическойкультуры. 

Оценка эффективности занятий физическойкультурой. 

Самонаблюдение исамоконтроль. 

Оценка эффективности занятийфизкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления иустранения 

ошибок в технике выполнения (техническихошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья спомощью 

функциональныхпроб. 
Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебнойнедели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) икорригирующей 

физическойкультуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность собщеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды иприёмы. 

Акробатические упражнения икомбинации. 

Ритмическая гимнастика(девочки). 

Опорныепрыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне(девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражненияна 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысокихбрусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговыеупражнения. 

Прыжковыеупражнения. 
Метание малогомяча. 

Лыжные гонки. Передвижения налыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты,торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра поправилам. 

Волейбол. Игра поправилам. 

Футбол. Игра поправилам. 

Бадминтон. Игра поправилам. 

Флорбол. Игра поправилам. 
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Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости,координации 

движений, силы,выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты,координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координациидвижений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости,координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы,выносливости. 

Бадминтон. Развитие быстроты, силы, выносливости,координации 

движений. 
Флорбол. Развитие быстроты, силы,выносливости. 

 

2.2.2.18. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества игосударства 

Основы комплекснойбезопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасностьна 

водоёмах. Экология и безопасность. Опасные ситуациисоциального характера. 

Обеспечениебезопасностиприактивномотдыхевприродныхусловиях. 

Подготовкакактивномуотдыхунаприроде.Активныйотдыхнаприродеи 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, мерыбезопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человекав 

природнойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористическогоакта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения привозможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата  взаложники 

илипохищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуацияхприродного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуацииприродного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.Современный 

комплекс проблем безопасности социальногохарактера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайныхситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайныхситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны отчрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимыев 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайныхситуаций. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму вРоссийской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для обществаи 

государства. Основные причины возникновения терроризма иэкстремизма. 

Противодействие терроризму в мировомсообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизмуи 

наркотизму в Российской Федерации. Положения КонституцииРоссийской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерациидо 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в РоссийскойФедерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризмуи 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористическийкомитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерациипо 

контролю за оборотом наркотиков России (ФСКН России) поостановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидациифинансовой 

базы наркомафии. Профилактиканаркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризмуи 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органови 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениямиэкстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых силРоссийской 

Федерации в борьбе стерроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризмуи 

экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качествв 

формировании антитеррористическогоповедения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельностина 

формирование антитеррористическогоповедения. 

Профилактика террористическойдеятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение 

и за участие в террористической и экстремистскойдеятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственностиза 

антиобщественное поведение, участие в террористической иэкстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистскойдеятельности. 

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта. 

Взрывы в местах массового скоплениялюдей. 

Захватвоздушныхиморскихсудов,автомашинидругихтранспортных средств 

и удерживание в нихзаложников. 

Правила поведения при возможной опасностивзрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрывпроизошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата взаложники. 

Обеспечение безопасности при захватесамолёта. 

Правила поведения приперестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образажизни 

Основы здорового образажизни 
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Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия оздоровье 

и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образажизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияниена 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия дляздоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья всовременном 

обществе. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинскойпомощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощьи 

правила еёоказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложныхсостояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощипри 

массовыхпоражениях. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся наступени 

основного общегообразования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «СШ№1 

имени Д.К. Байрамукова» направлена на обеспечение ихдуховно- 

нравственного развития и воспитания, социализации,профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образажизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализацииобучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего      образования      является      социально-педагогическая    поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого,компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как своюличную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своейстраны, 

укоренённого в духовных и культурных традицияхмногонационального 

народа РоссийскойФедерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания исоциализации 

обучающихся решаются следующиезадачи. 
В области формирования личностнойкультуры: 

• формирование способности к духовному развитию,реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой,предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности наоснове 

традиционных нравственных установок и моральных норм,непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальнойдуховно-нравственной 

компетенции — «становитьсялучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли идуховных 

отечественных традициях, внутренней установке личностишкольника 

поступать согласно своейсовести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)— 

способности подростка формулировать собственныенравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать отсебя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим ичужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения,социально 

ориентированной и общественно полезнойдеятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимсянеобходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей иопределяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливоми 

несправедливом, добродетели и пороке, должном инедопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей,духовных 

традиций народовРоссии; 

• укрепление у подростка позитивной нравственнойсамооценки, 

самоуважения и жизненногооптимизма; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированноотстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичностьк 

собственным намерениям, мыслям ипоступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам идействиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственностиза 

ихрезультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолениютрудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижениирезультата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду,социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральныхнорм; 

• формирование у подростка первоначальныхпрофессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значениябудущего 

профессиональноговыбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни,формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям ивлияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственногоздоровья, 

духовной безопасностиличности; 

• формирование экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образажизни. 
В области формирования социальнойкультуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающейв 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива,территориально- 

культурной общности, этнического сообщества, российскойгражданской 

нации; 
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• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственностиза 

Отечество, заботы о процветании своейстраны; 
• развитие патриотизма и гражданскойсолидарности; 

• развитие навыков и умений организации иосуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшимии 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем наоснове 

знаний, полученных в процессеобразования; 

• формирование у подростков первичных навыковуспешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах иценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения черезпрактику 

общественных отношений с представителями различных социальныхгрупп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимыхдля 

конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтамгражданского 

общества,государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опытаоказания 

помощи другимлюдям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере ирелигиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов вжизни 

человека,семьииобщества,ролитрадиционныхрелигийвисторическоми 

культурном развитииРоссии; 

• формирование культуры межэтнического общения, уваженияк 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителейнародов 

России. 

В области формирования семейнойкультуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российскогообщества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивогои 

успешного развитиячеловека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения кродителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, заботао 

любимомчеловеке,продолжениерода,духовнаяиэмоциональнаяблизость членов 

семьи, взаимопомощь идр.; 

• формирование начального опыта заботы осоциально-психологическом 

благополучии своейсемьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических иэтнических 

традиций  народовРоссии. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основывоспитания 

и социализацииобучающихся 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступениосновного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое изкоторых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенныхсторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждоеиз этих 

направлений основано на определённой системе базовыхнациональных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоениеобучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся 

осуществляется по следующимнаправлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России,Карачаево- 

Черкесской Республике, своему народу,гражданскоеобщество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие клюдям, 

институтам государства и гражданского общества, социальнаясолидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур инародов); 

• воспитание социальной ответственности икомпетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство,социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность,социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящееи 

будущее своейстраны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважениедостоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; заботао 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиознойжизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое наоснове 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитиеличности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еёпроявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность;физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое,социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологическицелесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни;  ресурсосбережение;экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство дляулучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие обществав 

гармонии сприродой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношенияк 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию иистине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения исамообразования, 

интеллектуальное  развитие   личности;   уважение   к   труду  и   людямтруда; 
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нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленностьи 

настойчивость, бережливость, выборпрофессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание(ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личностив 

творчестве и искусстве, эстетическое развитиеличности). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитанияи 

социализацииобучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслывоспитания, 

то,радичегооноорганизуется.Идеалысохраняютсявтрадицияхислужат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственногои 

социального развитияличности. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеалинтегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательногоучреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить внего 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовыхнациональных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействиев 

формировании у обучающихся той или иной группыценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру— 

ведущийметодвоспитания.Пример—этовозможнаямодельвыстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой,образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержаниеучебного 

процесса,внеучебнойивнешкольнойдеятельностидолжнобытьнаполнено 

примерами нравственного поведения. В примерахдемонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особоезначение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет примеручителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими.В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическоеобщение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другимизначимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процесседелает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходитиз 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбиратьи 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает какистинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторствуи 

монологической проповеди, но предусматривает его организациюсредствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностьюсобственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны внедиалогического 

общения подростка со значимымдругим. 

Принцип идентификации. Идентификация —устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим нанего. В   подростковом   

возрасте   идентификация   является   ведущиммеханизмом 
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развития ценностно-смысловой сферы личности.Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этомслучае 

срабатывает идентификационный механизм — происходитпроекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, чтопозволяет 

подросткуувидетьсвоилучшиекачества,покаещёскрытыевнёмсамом,но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетаниисо 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть —нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подросткаформулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность— 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этогоот 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.В 

современных условиях процесс развития, воспитания исоциализации личности 

имеет полисубъектный, многомернодеятельностныйхарактер. Подросток 

включён в различные виды социальной,информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуютразные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческиеустановки. Эффективная 

организация воспитания и социализациисовременных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, наоснове общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей)социально- педагогической деятельности 

различных общественных субъектов:школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры испорта, традиционных религиозных 

и общественных организаций и др. Приэтом деятельность образовательного 

учреждения, педагогическогоколлектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной,внешкольной, общественно значимой 

деятельности.Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляетсяв рамках Программы воспитания и 

социализацииобучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественнозначимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являютсяосновными 

стимулами развития человека. Их решение требует не тольковнешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннегодушевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения иесть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — этооказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развитияличности 

воспитанникавходесовместногорешениястоящихпереднимличностнои 

общественно значимыхпроблем. 

Принцип системно-деятельностной организациивоспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития ивоспитания 

осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для решения 
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воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются ксодержанию: 
• общеобразовательныхдисциплин; 

• произведенийискусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач,отражающих 

современнуюжизнь; 

• духовной культуры и фольклора народовРоссии; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своегокрая, 

своейсемьи; 
• жизненного опыта своих родителей ипрародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности врамках 

педагогически организованных социальных и культурныхпрактик; 

• других источников информации и научногознания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должнапреодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младшихи 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. Всоциальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход отзависимого 

детства к самостоятельной и ответственнойвзрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогическойкультуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания иуспешной 

социализацииподростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализацииобучающихся 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к правам, 
свободам и обязанностямчеловека: 

• общее представление о политическом устройствероссийского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, осимволах 

государства, их историческом происхождении исоциально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного обществаРоссии; 

• системные представления об институтах гражданского общества,их 

историиисовременномсостояниивРоссииимире,овозможностяхучастия 

граждан в общественномуправлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважениеорганов 

и лиц, охраняющих общественныйпорядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданинасвоей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общейисторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героеви 

важнейших событий отечественнойистории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе,школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своихобщественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям,поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности икомпетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прави 

обязанностей, приобретение первоначального опытаответственного 

гражданскогоповедения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцовповедения 

подростков и молодёжи в современноммире; 

• освоение норм и правил общественного поведения,психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимсяуспешно 

действовать в современномобществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельностии 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, среальным 

социальным окружением в процессе решения личностных иобщественно 

значимыхпроблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей,соответствующих 

подростковомувозрасту: 

— социальныероливсемье:сына(дочери),брата(сестры),помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр,инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель,организатор, 

помощник, собеседник,слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённойсоциальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,читатель, 

сотрудник идр.; 

• формирование собственного конструктивного стиляобщественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российскихценностей; 

• любовь к школе, аулу Каменномост, Карачаевскому району,Карачаево- 

Черкесской Республики, народу России, к героическому прошломуи 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героическиетрадиции 

многонационального российскогонарода; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокойценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьмии 

поступать по законам совести, добра исправедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека иобщества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,умение 

выполнять их независимо от внешнегоконтроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия ввыполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей;стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело доконца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действийи 

поступков; готовность к самоограничению для достижениясобственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлятьличную 

программусамовоспитания; 
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• понимание и сознательное принятие нравственныхнорм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,его 

личностного и социального развития, продолжениярода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам,проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости,оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественногопорядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образажизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровьясвоего 

народа, народов России как одно из направленийобщероссийской 

гражданскойидентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любойдеятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление иэкологическую 

грамотность в разных формахдеятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологическогокачества 

окружающей среды и экологической культурычеловека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видовздоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость),физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического(умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие),социально- 

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношенийс 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровьекак 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимостиот 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участиюв 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям вспортивных 

секциях, военизированнымиграм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальнойсреды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах ихкомпенсации, 

избегания,преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человекав 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов рискана 

здоровьечеловека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическуюбезопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивогоразвития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования дляустойчивого 

развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровьяи 

экологического качества окружающей среды и выполнение еготребований; 

• овладение способами социального взаимодействия повопросам 

улучшения    экологического    качества    окружающей    среды,   устойчивого 
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развития территории, экологического здоровьесберегающегопросвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладеразных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивогоразвития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения,привлечение 

их к организации общественно значимой экологическиориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной иобщественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня,питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;труду 

и творчеству для успешнойсоциализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных,санитарно- 

гигиенических мероприятиях, экологическомтуризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблениюалкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ(ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям,пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другиеПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношенияк 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личностии 

общества, их роли в жизни, труде,творчестве; 

• осознаниенравственныхосновобразования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразованияв 

течение всейжизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаи 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знаниеи 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвиговстарших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рациональноиспользовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок нарабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработкеи 

реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной иучебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознаннопроявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и всрок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество иосознавать 

возможныериски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующейступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода всистему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда,в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотноситьсвои 

интересы   и   возможности   с   профессиональной   перспективой,    получать 
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дополнительные знания и умения, необходимые для профильного

 илипрофессиональногообразования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистотыи 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройствешколы 

и её ближайшегоокружения; 
• общее знакомство с трудовымзаконодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивностив 

образовании итруде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиеоснов 

эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразованиямира; 

• эстетическое восприятие предметов и явленийдействительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту,труде, 

спорте и творчестве людей, общественнойжизни; 

• представление об искусстве народовРоссии. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий собучающимися 

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  кправам, 

свободам и обязанностямчеловека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знанияоб 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическомустройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,о 

символахгосударства—Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербеКарачаево- 

Черкесской Республики, о Карачаевском городскомокруге. 

Знакомятся с героическими страницами истории России,жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессебесед, 

экскурсий в музеи КГО, просмотра кинофильмов, путешествийпо 

историческим и памятным местам КЧР, сюжетно-ролевых игр гражданскогои 

историко-патриотического содержания, изучения учебныхдисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой России, народнымтворчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями бытанародов 

России, проживающих на территории КЧР (в процессе бесед,сюжетно- 

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческихэкспедиций, 

изучения учебныхдисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашейстраны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессебесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участияв 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённыхгосударственным 

праздникам). 
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Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотическойи 

гражданской направленности, детско-юношеских движений,организаций, 

сообществ,справамигражданина(впроцессеэкскурсий,встречибеседс 

представителями общественных организаций, посильного участияв 

социальных проектах и мероприятиях, проводимыхдетско-юношескими 

организациями). 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми— 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностямиих 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,проведения 

ежегодных национально-культурныхпраздников). 

Участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамишколы,знакомятсяс 

биографиями выпускников, явивших собой достойныепримеры 

гражданственности ипатриотизма. 

 
Воспитание социальной ответственности икомпетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфержизни 

окружающегосоциума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания:самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение,эмоционально- 

мысленный перенос в положение другогочеловека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формыучебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и сучителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитиишкольного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящихорганов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанныес 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прави 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровняхуправления 

школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуютв 

реализации посильных социальных проектов — проведениипрактических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы игорода. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственныхотношений 

людей, участвуют в подготовке и проведениибесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, ауле,КМР. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия,воказаниипомощинуждающимся,заботеоживотных,живых 

существах,природе. 
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Расширяют положительный опыт общения сосверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе,спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,любви, 

нравственныхотношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношенияхв 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (впроцессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытыхсемейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителямитворческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историюсемьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению,укрепляющих 

преемственность междупоколениями). 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образажизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленностиэкологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологическойкультуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровыхи 

тренинговых программ, уроков и внеурочнойдеятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здоровогообраза жизни 

— проводят беседы, тематические игры,театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников,населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разнымформам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природнойи 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьнойи 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участияв 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочнойдеятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологическихи 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных идальних 

туристических походах и экскурсиях. Участвуют впрактической 

природоохранительнойдеятельности. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой,спортом, 

туризмом,рационздоровогопитания,режимдня,учёбыиотдыхасучётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнениев 

различных формахмониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощьпострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (врамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскимиработниками, 

родителями). 



205 
 

 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстникови 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевыхигр, 

обсуждения видеосюжетов идр.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельностидетскоюношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях,проводимых 

общественными экологическимиорганизациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг,включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения засостоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своегожилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своёмжилище, 

школе, населённомпункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, составаи 

интенсивности загрязнений, определение причинзагрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, водыи 

воздуха. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношенияк 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору 

профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливаютучебные 

пособия для школьныхкабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные исельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходекоторых 

знакомятся с различными видами труда, с различнымипрофессиями. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности набазе 

школы и взаимодействующих с ней учрежденийдополнительного образования, 

других социальныхинститутов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевоговзаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (входе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством созданияигровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведениявнеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающихперед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовойдеятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности набазе 

школы, в кружках и секциях системы дополнительногообразования, 

музыкальной школы, досугового центра, художественнойшколы: 
- занятиенароднымипромыслами, 

- работа в творческихмастерских, 

- трудовыеакции, 

- других трудовых и творческих общественных объединенийкак 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и вканикулярное 

время. 
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Учатся творчески и критически работать синформацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализи 

обобщение из разных источников (в ходе выполненияинформационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажныхсправочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий идр.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

основ эстетической культуры (эстетическоевоспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах ихудожественных 

ценностях культур народов России, Карачаево-Черкесии (в ходеизучения 

учебных предметов, встреч с представителями творческихпрофессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества ина 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна ипарковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях,на 

выставках, по репродукциям, учебнымфильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициямихудожественной 

культуры КЧР, с фольклором и народными художественными промыслами(в 

ходе изучения учебных предметов, в системеэкскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов ифестивалей 

исполнителей народной музыки, художественныхмастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народноготворчества, 

тематическихвыставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдаютза 

их работой, участвуют в беседах, обсуждают прочитанныекниги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игрына 

предмет их этического и эстетическогосодержания. 

Получают опыт самореализации в различных видахтворческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах иформах 

художественного творчества на уроках художественноготруда, 

изобразительного искусства,музыки. 

Участвуют вместе с родителями и учителями школы впроведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров,в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализациикультурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культурыс 

последующим представлением в образовательном учреждениисвоих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческихработ. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учрежденияс 

предприятиями, общественными организациями,системой 

дополнительного образования по социализацииобучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того,что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признаниемсо 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностьюв 

реализации      собственных      замыслов.      Целенаправленная      социальная 
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деятельность обучающихся должна быть обеспеченасформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни.Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется впоследовательности 

следующихэтапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект— 

администрация школы)включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательныйсоциальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания ипозитивные 

образцыповедения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных насоздание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителейв духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства исотрудничества, 

приоритетов развития общества игосударства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтамии 

организациями для расширения поля социальноговзаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельностиобучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программесоциализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся— 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы,представителей 

общественных и иных организаций для решения задачсоциализации; 

• создание условий для организованной деятельностишкольных 

социальныхгрупп; 

• создание возможности для влияния обучающихся наизменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействияшкольного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализацииобучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы)включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности инепрерывности 

процесса социализацииобучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержкисоциальной 

деятельности, создающей условия для личностного ростаобучающихся, 

продуктивного измененияповедения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условийдля 

социальной деятельности личности с использованием знанийвозрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогическойпсихологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся впроцессе 

обучения ивоспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся внаправлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новыевиды 

социальных отношений, самоактуализации социальнойдеятельности; 
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальныхролей 

для оценивания эффективности их вхождения в системуобщественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущегофактора 

формирования личностиобучающегося; 

• использование роли коллектива в формированииидейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданскойпозиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив идеятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание,осознание 

необходимости, интерес идр.). 

Этапсоциализацииобучающихсявключает: 

• формирование активной гражданской позиции иответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной,общественно 

значимой деятельностиобучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальныхролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм иправил 

общественногоповедения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивногостиля 

общественного поведения в ходе педагогическиорганизованного 

взаимодействия с социальнымокружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовногоразвития, 

адекватного своемувозрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи(познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные длявозраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений восновных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт,творчество, 

увлечения(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменениидоступных 

сфер жизни окружающегосоциума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействийи 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественныхотношений, 

в том числе с использованием электронных дневников вИнтернете; 

• осознание мотивов своей социальнойдеятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательствкак 

личных, так и основанных на требованиях коллектива,формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевыхкачеств; 

• владение формами и методами самовоспитания:самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение,эмоционально- 

мысленный перенос в положение другогочеловека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представлениеоб общественных   

ценностях   и   ориентированных   на  эти  ценности, образцах 
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поведения через практику общественных отношений с

 различнымисоциальными группами и людьми с разными 

социальнымистатусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогическойподдержки 

социализацииобучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется впроцессе 

обучения, создания дополнительных пространствсамореализации 

обучающихсясучётомурочнойивнеурочнойдеятельности,атакжеформ участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениямсоциального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельностии 

формирования социальной среды школы. Основнымиформами педагогической 

поддержки социализации являются ролевыеигры, социализация обучающихся 

в ходе познавательнойдеятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной итрудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается иостаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себяопределённые 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могутбыть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могутдостаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранныхперсонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игрыпредставляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящемили 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (наразвитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических,идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители,представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимыевзрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся входе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельностьобучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагаетв 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничествосо 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такогосотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося отосвоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальныхролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности врамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различныхформ 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебногоматериала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихсясредствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы всфере 

общественного самоуправления позволяют формировать уобучающихся 

социальные  навыки  и  компетентности,  помогающие  им  лучше    осваивать 
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сферу общественных отношений. Социально значимаяобщественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознаниячеловека, 

патриотических чувств и понимания своего общественногодолга. 

Направленность таких социальных инициатив определяетсамосознание 

подростка как гражданина и участника общественныхпроцессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системышкольного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности вшколе 

создан Молодежный парламент, ежегодно избираетсяпредседатель 

парламента. 

Обучающиесяимеютвозможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего советашколы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием,поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы вшколе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прави 

обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управленияшколой. 

Деятельность общественных организаций и органовученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализацииобучающимися 

собственных социальных инициатив, атакже: 

• придания общественного характера системе управленияобразовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников ипедагогов, 

способствующего активной общественной жизнишколы. 

Важным условием педагогической поддержки социализацииобучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальныеи 

культурные практики. Организация и проведение таких практик какправило 

осуществляется педагогами совместно с родителямиобучающихся, 

квалифицированными представителями общественных итрадиционных 

религиозных организаций, учрежденийкультуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихсясредствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальныйфактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель —превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. Помере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используетсядля самореализации, 

созидания, творческого и профессиональногороста. 

 

2.3.8. Организация работы по формированиюэкологически 

целесообразного, здорового и безопасного образажизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственномуздоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;факторах, 

оказывающихпозитивноеинегативноевлияниеназдоровье;формирование 
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личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижениюриска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколькомодулей. 

 

Модуль.Содержание. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироватьу 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;следовать 

рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о      динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности;  выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учѐтом  учебных   и 
внеучебныхнагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузкии 

отдыхвпериодподготовкикэкзаменам;знаниеиумениеэффективного 

использования индивидуальных особенностейработоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления иперенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироватьу 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточнойдвигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выборсоответствующих 

возрасту физических нагрузок и ихвидов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузоки 

использованиябиостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневныхзанятиях 

физическойкультурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальныепрограммы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятияспортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция скурсом 

физическойкультуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироватьу 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функциональногосостояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективнымпоказателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётомсобственных 

индивидуальныхособенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовыхситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоциональногои 

физическогонапряжения; 
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• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствамив 

стрессовыхситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоцийна 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях сниженияриска 

негативныхвлияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование вповседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием иповедением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся имеютчёткие 

представления о возможностях управления своим физическими 

психологическим состоянием без использования медикаментозныхи 

тонизирующихсредств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформироватьу 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важнойсоставляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания,направленных 

на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдатьправила 

рациональногопитания; 

• знаниеправилэтикета,связанныхспитанием,осознаниетого,что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культурыличности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи скультурой 

и историейнарода; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием издоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа;чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям другихнародов. 

В результате реализации данного модуля обучающиесяспособны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания сточки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебнойнагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющихпровести 

профилактику разного родазависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важностии 

необходимости бережного отношения к нему; расширениезнаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитаниеготовности 

соблюдать этиправила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыковрегуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формированиеумений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со    стороны 
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окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении,опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизациидля 

творческих, интеллектуальных способностей человека,возможности 

самореализации, достижения социальногоуспеха; 

• включение подростков в социально значимуюдеятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признанииокружающих, 

проявить свои лучшие качества испособности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формамипроведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободноевремя 

(время отдыха) на основе анализа своегорежима; 

• развитие способности контролировать время, проведённоеза 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющиховладеть 

основами позитивного коммуникативногообщения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, уменийэффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизнив 

разныхситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорныхвопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние,поступки, 

поведение), а также поступки и поведение другихлюдей. 
 

 

2.3.9. Планируемые результаты воспитания исоциализации 

обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, 

свободам и обязанностямчеловека: 

• ценностное отношение к России, народам России,Карачаево-Черкесии, 

Карачаевскому району, отечественному культурно-историческомунаследию, 

государственной символике, законам РоссийскойФедерации, 

русскому/родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

• знание основных положений Конституции РоссийскойФедерации, 

символов государства, основных прав и обязанностей граждан России иКЧР; 

• системные представления о народах России и КЧР, понимание ихобщей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальнойи 

межкультурнойкоммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их историии 

современномсостояниивРоссииимире,овозможностяхучастиягражданв 

общественном управлении; первоначальный опыт участия вгражданской 

жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга исвященной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии,к 

защитникамРодины; 

• уважительное отношение к органам охраныправопорядка; 

• знание имен героев России и КЧР и важнейших событий историиРоссии 

иКЧР; 

• знание государственных праздников, их истории и значениядля 

общества. 

Воспитание социальной ответственности икомпетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие ролигражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не приниматьинформацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральныхнорм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составеразличных 

социокультурных групп конструктивной общественнойнаправленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности ксоциальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообществогорода, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего местаи 

роли в этихсообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях,их 

структуре, целях и характередеятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновыватьсвою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигатьвзаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать сосверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классноми 

школьномколлективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения,прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьномколлективе, 

городском или сельскомпоселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру(своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведенияв 

контексте традиционных моральныхнорм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания: 

• ценностное отношение к школе, своему поселку, городу, народу,России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;желание 

продолжать героические традиции многонационального российскогонарода; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностейРоссийской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожитьсвоей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношенийответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружескихвзаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке; 
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• уважение родителей, понимание сыновнего долга какконституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим,доброжелательное 

отношение к сверстникам имладшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение кним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека иобщества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в историии 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картинемира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля,умение 

преодолевать конфликты вобщении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся,понимание 

необходимостисамодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижениясобственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлятьличную 

программусамовоспитания; 

• потребностьввыработкеволевыхчертхарактера,способностьставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать вих достижении, 

способность объективно оцениватьсебя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого поладружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственныхнормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородствуво 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе илюбви; 

• понимание и сознательное принятие нравственныхнорм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,его 

личностного и социального развитии, продолжениярода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного)и 

социально-психологического здоровья семьи и школьногоколлектива, 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь,здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния наморально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительномувлиянию 

информационнойсреды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здоровогои 

безопасного образажизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях,качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членовсвоей 

семьи, педагогов,сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здоровогои 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человекаи экологического 

состояния окружающей его среды, ролиэкологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья ибезопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологическицелесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьнойжизни; 
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• умение придавать экологическую направленность любойдеятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление иэкологическую 

грамотность в разных формахдеятельности; 

• знаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека: 

физического, физиологического, психического,социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними ивнешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правилэкологического 

поведения, вариантов здорового образажизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства вобласти 

экологии издоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природеи 

здоровью в культуре народовРоссии; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природныхи 

социальныхявлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры,экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образажизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности,при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивныхи 

негативных факторах, влияющих на здоровьечеловека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде ипрогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровьячеловека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновенияи 

развития явлений вэкосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётомсоздаваемой 

нагрузки на социоприродноеокружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистыхприродных 

факторов начеловека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающейдеятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерныхигр, 

телевидения, рекламы на здоровьечеловека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблениюалкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение ипьянство, 

распространяющим наркотики и другиеПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающейсреды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии,способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущимк 

возникновению, развитию или решению экологических проблем наразличных 

территориях иакваториях; 

• умение противостоять негативным факторам,способствующим 

ухудшениюздоровья; 
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• понимание важности физической культуры и спорта дляздоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннегоразвития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,соблюдение 

здоровьесберегающего режимадня; 

• умение рационально организовать физическую иинтеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные видыактивности 

в целях укрепления физического, духовного исоциально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижнымиграм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиямв 

спортивных секциях, военизированнымиграм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах поохране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающихлюдей; 

• овладение умением сотрудничества (социальногопартнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьемлюдей; 

• опыт участия в разработке и реализацииучебно-исследовательских 

комплексныхпроектовсвыявлениемвнихпроблемэкологиииздоровьяи путей 

ихрешения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношенияк 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личностии 

общества, их роли в жизни, труде,творчестве; 

• пониманиенравственныхосновобразования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни,в 

быту; 

• умениеприменятьзнания,уменияинавыкидлярешенияпроектныхи учебно-

исследовательскихзадач; 

• самоопределение в области своих познавательныхинтересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески икритически 

работать с информацией из разныхисточников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальныхи 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов;умение 

работать со сверстниками в проектных илиучебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразованияв 

течение всейжизни; 

• осознаниенравственнойприродытруда,егороливжизничеловекаи 

общества, в создании материальных, социальных и культурныхблаг; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовыхподвигов 

старшихпоколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рациональноиспользовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на  рабочем 
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месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработкеи 

реализации учебных и учебно-трудовыхпроектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимыхделах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества сосверстниками, 

младшими детьми ивзрослыми; 

• знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениямчеловека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намеренийи 

интересов; 

• общие представления о трудовомзаконодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

основ эстетической культуры (эстетическоевоспитание): 
• ценностноеотношение кпрекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания ипреобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спортеи 

творчестве людей, общественнойжизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектовв 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру исамому 

себе; 

• представление об искусстве народовРоссии; 

• опыт эмоционального постижения народноготворчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видамискусства, 

художественнойсамодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческойдеятельности, 

умение выражать себя в доступных видахтворчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы исемьи. 

 

 

2.3.10. Мониторинг эффективности реализацииобразовательным 

учреждением Программы воспитания и социализацииобучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностическихисследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективностиреализации 

образовательным учреждением Программы воспитания исоциализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектовисследования 

эффективности реализации образовательным учреждениемПрограммы 

воспитания и социализации обучающихсявыступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной,экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающейкультуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфераи 

нравственный уклад школьной жизни в образовательномучреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степеньвключённости 

родителей (законных представителей) в образовательный ивоспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторингаэффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитанияи 

социализацииобучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемыхрезультатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементовобщего 

процесса воспитания и социализацииобучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подходаориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учрежденияна 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся вединстве 

основных социальных факторов их развития — социальнойсреды, воспитания, 

деятельности личности, её внутреннейактивности; 

— принцип объективности предполагает формализованностьоценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) ипредусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий,личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности инедостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессеисследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указываетна 

обусловленность, взаимодействие и влияние различныхсоциальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание исоциализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагаетотказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристикобучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные иправовые 

нормы исследования, создавать условия для проведениямониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждениемПрограммы 

воспитания и социализацииобучающихся. 

 

2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитанияи 

социализацииобучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитанияи 

социализации обучающихся предусматривает использованиеследующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательскийметод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых иреально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихсяпутём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися рядаспециально 

разработанныхзаданий. 



220 
 

 

Опрос — получение информации, заключённой в словесныхсообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельностиобразовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихсяиспользуются 

следующие видыопроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологическийметод 

получения информации на основании ответов обучающихся наспециально 

подготовленные вопросыанкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод,предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися позаранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. Входе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открытоне 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся илизадаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условиядля 

получения более достоверныхрезультатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийсяв 

проведении тематически направленного диалога между исследователеми 

обучающимися с целью получения сведений об особенностяхпроцесса 

воспитания и социализацииобучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательныйпсихолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся вцеленаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развитияи воспитания 

обучающихся. В рамках мониторингапредусматривается использование 

следующих видовнаблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальныхделовых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых оноценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксированиестрого 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитанияи 

социализацииобучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперименткак 

основной метод исследования воспитания и социализацииобучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическоеисследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплексаразличных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленныхна 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитаниюи 

социализацииобучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамикипроцесса 

воспитания и социализации обучающихся в условияхспециально 

организованной воспитательной деятельности (разработаннаяшколой 

Программа). 

Критериями эффективности реализации учебнымучреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамикаосновных 

показателей воспитания и социализацииобучающихся. 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культурыобучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной,психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательномучреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степенивключённости 

родителей (законных представителей) в образовательный ивоспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамикапроцесса 

воспитания и социализацииобучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровнянравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенныхпоказателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапепо 

сравнению с результатами контрольного этапаисследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумеваетотсутствие 

характеристик положительной динамики и возможноеувеличение 

отрицательных значений показателей воспитания исоциализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению срезультатами 

контрольного этапа исследования(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателейдуховно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. Приусловии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем уподростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительскихотношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемыхпоказателей 

может являться одной из характеристик положительной динамикипроцесса 

воспитания и социализацииобучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастнымособенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателейи 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могутстать 

причиной инертности положительной динамики и появлениятенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Базисный учебный план основного общегообразования 

3.1.1. Пояснительнаязаписка 

 

Образовательная программа основного общего образованияМКОУ 

«СОШ а. Каменномост» построена в соответствиис: 

• Законом РФ «Об Образовании» от № 273 (вступил в силу 1сентября 

2013 года (с изменениями и дополнениями на 29.08.2017г.); 

• Требованиями Федерального государственногообразовательного 

стандарта  основного  общего   и   среднего   общего   образования  к 

структуре    основной     образовательной     программы    (утверждён приказом   

Министерства   образования   и    науки    Российской Федерации от  

6.12.2009г.  октября  2009  г.   №   413(в   ред. ПриказаМинобрнауки России от 

29.12.2014 №1645) и от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениямии дополнениями 

от 29.12 2014г. и от 31 декабря 2015г.) 

• Приказом  Министерства  образования  и   науки  Российской Федерации  

Постановлением  Правительства  РФ   «Об  утверждении Типового   

положения   об   общеобразовательном   учреждении»    от 19 марта 2001 г. 

N196 (с изменениями от23.12.2002г.,01.02, 

• 30.12.2005г, 20.07. 2007 г., 18.08. 2008 г., 10.03.2009г.); 

• Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФот 

29    декабря    2010    г.     N189    об    утверждении    СанПин     2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическиетребования   к условиями

 организации

обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрированов 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.N1993); 

• Уставом МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан»; 

• Правилами внутреннего распорядка МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан». 

Учебныйплан: 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузкиобучающихся; 

определяет   (регламентирует)   перечень   учебных   предметов,курсов, 

направлений внеурочной  деятельности  и  время,  отводимое  на  ихосвоение 

иорганизацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направлениявнеурочной 

деятельности по классам и учебнымгодам. 

обеспечивает  возможность  изучения  государственных  языков 

народов Карачаево-Черкесии, а также устанавливает количествозанятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части ичасти, 

формируемой самойшколой. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяетсостав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всехимеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  учреждений, реализующих  

основную  образовательную  программу  основного  исреднего 
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общегообразования,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам 

(годам)обучения. 

Часть учебного плана, формируемая школой, определяетсодержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов ипотребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей),образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения(организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использованона 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучениеотдельных 

предметов обязательнойчасти. 

При организации внеурочной деятельности обучающихсяшкола 

использует возможности учреждений  дополнительного образования, 

культуры испорта. 

Режим работы: 6-дневная учебная неделя. При этомпредельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышаетопределённую 

примерным учебным планом максимальную учебнуюнагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступениобщего 

образования составляет 34 недели, в 9,11 классах -33недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляетне 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45минут. 

В середине учебного процесса, после 4-го урока, предусмотрена 

большая перемена продолжительностью 25минут. 

Учебный план отражает и конкретизирует основныепоказатели: 

состав учебныхпредметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого наосвоение 

содержания образования по классам, учебнымпредметам. 

максимально допустимая недельная нагрузкаобучающихся; 

направления внеурочнойдеятельности. 
 

Во всех классах школы за счёт регионального компонентавведено 

изучение родных языков народов КЧР, имеющих статусгосударственных. 

Согласно Конституции Российской Федерации  учащиеся  имеют право 

выбора на изучение родных языков. В курсе введения обучениябыло 

проведено анкетирование  детей  и  их  родителей  (законныхпредставителей) 

о выборе изучаемого языка. На основании полученных данных вшколе ведётся 

изучение карачаевского  и русского  языков как родных  в объёме 3  - х часов 

внеделю. 
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3.1.2. Достижение предметных и метапредметныхрезультатов 

освоенияосновной образовательной программы основногообщего 
образования 

 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимисяосновной 

образовательной программы основного общего образованиядолжны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности 

и способность к решению учебно-практических иучебно-познавательных 

задач. Итоговая оценка результатов освоения основнойобразовательной 

программы основного общего образования включает двесоставляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся,отражающие 

динамику ихиндивидуальных образовательных достижений в соответствиис 

планируемыми результатами освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общегообразования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестациивыпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатовосвоения 

основной образовательной программы основного общегообразования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностныеориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоенияобучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться входе 

различных мониторинговыхисследований. 

3.1.2. Структура учебногоплана 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общегообразования 

МКОУ «СОШ а. УчкуланИ.М. 

Байрамукова» на 2020-2021 учебныйгод 
(шестидневнаяучебнаянеделя) 

Предметныеобласти Учебные

предметы 

Классы 

Количествочасов внеделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2+1 3 13(1) 

Родной язык иродная 

литература 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

2 

1 

2 

1 
2 
1 

2 
1 

2 
1 

10 
5 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 

(английский) 

 

3 3 3 3 3 15 

Иностранныйязык 

(французский) 

2 1    3 

Математикаи 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3+1 9(1) 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 
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Общественно-научные История России 

Всеобщая история  
2 2 2 2 2 10 

предметы Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно -

научныепредметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1+2 2 2 7 (2) 

Искусствоведение Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культураи 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
0 0 0 1 1 2 

Физическаякультура 
3 3 3 3 3 15 

Всегочасов 30 32 33 34 34 165 

Часть, формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 
 

1
 о

б
щ

ес
тв

о
 

1
 р

у
с.

 я
з.

 

  1
Р

у
сс

.я
з.

 

 

1
 

б
и

о
л
о

ги
я
 

1
 м

ат
ем

. 

 
1

 м
ат

ем
. 

1
р

у
сс

.я
з.

 

 

1
р

у
сс

.я
з.

 

1
 о

б
щ

ес
тв

о
  

 

 
9 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочнаядеятельность 4 4 5 4 4 21 

Итоговаянагрузка 36 37 40 40 40 193 

 

 

 
 

3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований кусловиям 

реализации основной образовательной программыобразовательного 

учреждения должно быть создание и поддержаниеразвивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достиженияличностного, 

социального, познавательного (интеллектуального),коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развитияобучающихся. 

Условия, созданные в МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан»,реализующей 

основную образовательную программу основного общегообразования: 

• соответствуюттребованиямСтандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения иреализацию 

предусмотренных в ней образовательныхпрограмм; 

•учитывают особенности образовательного учреждения,его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общемобразовании. 
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3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основнойобразовательной 

программы основного общегообразования 

 
Должность Должностныеобязанности Уровеньквалификации

работниковОУ 

Требования 

куровнюквали

фикации 

Фактический 

Руководительобр

азовательногоучр

еждения 

обеспечиваетсистемную 

образовательнуюиадминистр

ативно- хозяйственнуюработу 

образовательногоучреждения 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 

высшеепрофесс

иональноеобраз

ование 

Заместительр

уководителя 

координируетработу 

преподавателей,воспитателей, 

разработкуучебно- 

методической 

иинойдокументации.Обеспечи

ваетсовершенствованиеметодо

ворганизацииобразовательног

опроцесса.Осуществляетконтр

оль закачеством 

образовательногопроцесса 

высшеепрофессио

нальноеобразован

ие 

высшеепрофесс

иональноеобраз

ование 

Учитель осуществляет 

обучениеивоспитаниеобуча

ющихся, 

способствуетформированию

общей культурыличности, 

социализации,осознанногов

ыбора иосвоения 

образовательныхпрограмм. 

высшее 

профессиональное 

образованиеилиср

еднее 

профессиональное 

образованиепо 

направлениюподг

отовки 

«Образованиеипе

дагогика» 

иливобласти, 

соответствующей

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессиональн

оеобразование 

–  21человек 

Педагог-психолог осуществляетпрофессиональну

ю деятельность, 

направленнуюна 

сохранениепсихического,сомат

ического 

исоциальногоблагополучияобу

чающихся 

высшее 

профессиональное 

образованиеилиср

еднее 

профессиональное 

образованиепо 

направлениюподг

отовки 

«Педагогикаи

психология» 

высшеепрофесс

иональноеобраз

ование 
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Библиотекарь обеспечиваетдоступобучающи

хсяк 

информационнымресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственномвоспитании, 

профориентацииисоциализац

ии,содействуетформированию

информационнойкомпетентно

стиобучающихся 

высшееилисредне

е 

профессиональное 

образованиепо 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная

деятельность». 

Высшееобр

азование 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующаяООП 

основного общегообразования: 

- реализуют образовательную программу основной школыв 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастныеи 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики,конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным расширениемвозможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельнойработы. 

Этузадачурешаютучителя-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов сих 

реализацией, место социального экспериментирования,позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей. Этузадачурешаютпедагоги- 

предметники; 

- подготавливает обучающихся к выбору и реализациииндивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программойобласти 

самостоятельности. Этузадачурешает в первуюочередьтьютор; 

- организует систему социальной жизнедеятельности игруппового 

проектирования социальных и образовательных событий,предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения вгруппах 

сверстников и разновозрастных группах. Этузадачурешает в 

первуюочередьсоциальныйпедагог; 

- создает пространство для реализации разнообразныхтворческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

Этузадачурешаютсовместноучитель, тьютор, социальныйпедагог. 

ДлядостижениярезультатовООПвходееереализациипредполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов основной школы сцелью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплатытруда 

Система стимулирующих выплат работникам школыпредусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета враспределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатамтруда, 

осуществляется по представлению директора, руководителейметодических 

объединений и с учетом мнения профсоюзнойорганизации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются преждевсего 

результаты,     а     также     показатели     качества     обучения     и воспитания 
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обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированныхкомпетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качестваи 

умения учащегося решать личностно и социально значимые задачив 

стандартных и нестандартных, новыхситуациях. 

 

Профессиональное развитие и повышениеквалификации 

педагогическихработников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимогои 

достаточного кадрового потенциала образовательного учрежденияявляется 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями изадачами 

адекватности системы непрерывного педагогическогообразования 

происходящим изменениям в системе образования вцелом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— 

профессиональная готовность работников образования креализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования всистему 

ценностей современногообразования; 
• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуреосновной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиямреализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими иинформационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС. 

Организацияметодическойработы

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностямФГОС. 

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателейпо 

проблемам введенияФГОС. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентовосновной 

образовательной программы образовательногоучреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценкиэффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплатытруда. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглыхстолов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятийи 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализацииФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатовмероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре,заседания 

педагогического и методического советов, совещания призаместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновной 

образовательной программы основного общегообразования 

 

ООПОООучитываетвозрастныеособенностиподростковоговозрастаи 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школычерез 

два ее последовательных этапареализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшегошкольного 

возраста в подростковый. Наданномэтапеобразования ООПООО 

обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками имладшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяетрешить 

проблему подросткового негативизма в его школьныхпроявлениях 

(дисциплинарных, учебных,мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельныхучебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, чтопозволяет 

педагогам организовать изучение учебного материала на переходномэтапе 

таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работатьнад 

обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условияхс 

другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действияпо 

определению их индивидуальных возможностей(индивидуальной 

образовательнойтраектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работув 

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точкузрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не спозиции 

сверстника, аучителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками,что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесстак, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения состаршими 

подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнанийи 

пробовать строить собственные маршруты в учебномматериале; 

- организацию образовательного процесса через возможностьразнообразия 

выбора образовательных пространств (учения,тренировки, 

экспериментирования)обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися,между 

обучающимися и учителем в образовательном процессе черезписьменные 

дискуссии при работе с культурными текстами, в которыхдолжны 

содержаться разные точки зрения, существующие в той или другойобласти 

знания, предметерассмотрения. 
Этап 7-9 классы – этап самоопределения ииндивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общегообразования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки,занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.)с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлятьвыбор 
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уровня и характера самостоятельнойработы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией,места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутитьграницы 

собственных возможностейобучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторийв 

заданной учебной предметной программой областисамостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности игруппового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся полядля 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников иразновозрастных 

группах; 

- создание пространств для реализации разнообразныхтворческих 

замыслов обучающихся, проявление инициативныхдействий. 

Результатом реализации указанных требований являетсякомфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образованиякак 

базовогоусловия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования,его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, ихродителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственноеразвитие и 

воспитаниеобучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологическогои 

социального здоровьяобучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованиюи 

учитывающей особенности организации основного общего образования,а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихсяна 

данной ступени общегообразования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООПобразовательная 

средашколы. 

Образовательная среда – целостная качественнаяхарактеристика 

внутренней жизни школы, которая определяется конкретнымизадачами, 

которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; проявляетсяв 

выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебныйплан, 

учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий,организация 

работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися,качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми,организация 

внеучебной школьной жизни, материально-техническоеоснащение, 

оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается потому 

эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний,тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статусв 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитиидетей, 

которого она позволяетдостичь. 

Главными показателями эффективности образовательной средышколы 

являются: 

- полноценноеразвитиеспособностейобучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельностимотивов; 
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- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту илииную 

деятельность и проявлять собственнуюактивность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обученияи 

воспитания (образовательных технологий) на этапе основногообщего 

образования школа руководствуется возрастными особенностямии 

возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образованияс 

учетом этихфакторов: 

- расширение деятельностных форм обучения,предполагающих 

приоритетноеразвитиетворческойипоисковойактивностивучебнойиво всех 

остальных сферах школьнойжизни; 

- организацию образовательного процесса с использованиемтехнологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видовгрупповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместнойдеятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенныйпереход 

в разумных пределах от устных видов коммуникации к письменным, втом 

числе с использованием возможностей информационных икоммуникативных 

технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных формучебной 

деятельности, способствующих решению основных учебных задач науроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основнойшколы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само-и 

взаимооцениванию(выборконкретнойтехнологииоцениванияосуществляетсяш

колой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается,что 

все технологии, используемые в школьном образовании, решаютзадачи 

образования данной возрастной группы учащихся иобеспечивают 

преемственность и плавность перехода учащихся от однойступени 

образования кдругой. 

Реализация системно- деятельностного подхода предусматриваетширокое 

использование учащимися и педагогами в образовательномпроцессе 

современных образовательных иинформационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей основной ступениобразования. 

Главным требованием к информационным икоммуникационным 

технологиям при реализации ООП ООО является ихадекватность: 
- возрастным особенностям детей основной ступениобразования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачамосновного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТво 

всех элементах учебного процесса, где такое применение уместнои 

соответствует дидактическим задачам, решаемым в данномэлементе. 

Информационные технологии должны быть ориентированы наподдержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а такжеконтроль и 

оценку учебных действийобучающихся. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основнойобразовательной 

программы основного общегообразования 

 

Финансовое обеспечение реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования МКОУ «СОШ  а.   Учкулан» 

опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступноеобщее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражаетсяв 

задании учредителя по оказанию государственных(муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиямифедеральных 

государственных образовательных стандартов общегообразования. 

Нормативное подушевое финансирование реализациигосударственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатногообщего 

образования является гарантированным минимально допустимымобъемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты трудаи 

учебных расходов) в год в расчете на одногоученика. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждениипредусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей,создание 

механизма связи заработной платы с качествомпсихолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий 

и результативностью ихтруда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда,нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателейкачества 

работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объемастимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества ирезультативности 

труда работников и не являющихся компенсационнымивыплатами; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельностиучителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классноеруководство, 

проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятияс 

обучающимися, другие виды деятельности, определенныедолжностными 

обязанностями, 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фондаоплаты 

труда. 

В МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан», реализующую программуосновного 

общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и(или) 

локальными нормативными актамиустанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированнуюзаработную 

плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, истимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы,частей 

фонда оплатытруда; 
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- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ(обеспечивающей 

гарантированнуюоплатутрудапедагогическогоработникавсоответствиис 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий ичисленностью 

обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) испециальной 

составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающейкомпенсационные 

выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иныминормативными 

правовымиактами. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализацииосновной 

образовательной программы основного общегообразования 

 

МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан», реализующая основную программуФГОС 

ООО, располагает материальной и технической базой,обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельностиобучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарными 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим ифинансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этойбазы. 

При реализации программы предусматриваютсяспециально 

организованные места, постоянно доступные подросткам ипредназначенные 

для: 

• общенияпроектной и исследовательскойдеятельности 
• творческойдеятельности 

• индивидуальной и групповойработы 

Во всех помещениях школы, где  осуществляетсяобразовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся кинформационной 

среде учреждения и к глобальной информационнойсреде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамкахООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующиепомещения: 

- естественно-научныелаборатории в кабинетах физики ихимии; 

- библиотека с читальнымзалом; 

- имеется комплексная технологическая мастерская,оснащенная 

оборудованием для деревообработки и металлообработки,верстаки; 

- спортивный комплекс (спортивный зал,спортивныеплощадки). 

Большинство учебных помещений рассчитаны либо на использованиеЖК- 

панелей, либо на использование проектора с потолочным креплением,имеют 

соответствующий экран и возможностьзатемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходнымиматериалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 
региональныминормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательногопроцесса 

обеспечитвозможность: 

- включения обучающихся в проектную иучебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментовс 

использованием     учебного     лабораторного     (в     том     числе цифрового) 
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оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей иколлекций 

основных математических и естественнонаучных объектов иявлений, 

цифрового (электронного) и традиционногоизмерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информациис 

использованием технологических инструментов иоборудования; 

проектирования и конструирования, художественно-оформительскихи 

издательскихпроектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализаданных; 

- физического развития, участия в физкультурныхмероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях ииграх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованиемигр, 

оборудования, а также компьютерныхтехнологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации егодинамики, 

промежуточных и итоговыхрезультатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся винформационно-образовательной 

средешколы; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга иобщения 

обучающихся; 

- организации качественного горячего питания,медицинского 

обслуживания и отдыхаобучающихся. 

 

3.2.5 Информационно-методические условия  реализации ООПООО 

 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими,учебнодидактическими 

и информационными ресурсами по всем предусмотренным  еюучебным 

курсам (дисциплинам),модулям. 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включаетв 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин ит.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие,интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательнаядеятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план-графиком,расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся  и педагогов ит.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждениясостоит 

из основного состава и дополнительного. Основной состав УМКиспользуется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав– 

по усмотрению учителя иучащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося кбазам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечнюдисциплин 

(модулей)программы. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательнымобластям 

учебного плана, выпущенными в последние 5лет. 

Учебно-дидактическоеобеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебномпроцессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленныхна 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поисксвоего 

образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, таки между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходяиз особенностей 

системы и конкретныхдетей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворятьтребованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования,которые 

ставит перед педагогами ООПООО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всегобыть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задачаопределить, 

ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какиезадания, 

принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этихматериалах. 

В ходе разработки УДМ для решения задач образовательногопроцесса 

педагогам необходимо удерживать два видазаданий: 

- задания, направленные на обеспечение детскойсамостоятельности; 

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижениемв 

содержании учебныхпредметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны бытьсредством 

поддержки детского действия – это существенно отличаетдеятельностный 

подход оттрадиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всехаспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебнойсамостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного);информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по томуили 

иному предмету. Они должны прежде всего пробуждатьпоисково-пробующее 

действие учителя иучеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебныхучительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную ипродуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены впробе 

построения средства – превращения ресурса всредство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагогадолжна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самимотслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их 

учебной самостоятельности, а также определять меру и времяготовности 

обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам)своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактическиематериалы 

должны    быть    подобраны    так,    чтобы    ученики    имели     возможность 
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самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в

 процессеобучения. 
Информационноеобеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ОООв 

школе сформирована информационная среда(ИС). 

Информационная среда МКОУ  «СОШ  а.   Учкулан» включает всебя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базыданных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурныеи 

организационные формы информационного взаимодействия,компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательныхи 

профессиональных задач с применениеминформационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки примененияИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективнуюдеятельность 

обучающихся по освоению ООП ООО и эффективнуюобразовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников пореализации 

основной образовательной программы основного общего образования, втом 

числевозможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки ипредставления 

информации(работастекстамивбумажнойиэлектроннойформе,записьи 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- играфическим 

сопровождением, общение вИнтернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсногообеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участникамиобразовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов,предназначенных 

дляобразовательнойдеятельностиобучающихся,атакжеанализаиоценки такой 

деятельности; доступа к размещаемойинформации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса,фиксацию 

результатов деятельности обучающихся и педагогическихработников; 

мониторинга здоровьяобучающихся; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачамидуховно- 

нравственного развития и воспитанияобучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников,родителей 

обучающихся в образовательномучреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников кмаксимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям наукии 

искусства; электронным информационно-образовательнымресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базахданных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так иколлективного 

доступа к информационно-образовательнымресурсам; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальнойсферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятостинаселения, 

обеспечения безопасностижизнедеятельности; 
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- информационно-методического сопровожденияобразовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологическихи 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливыхи 

одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в труднойжизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средстваИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса ипроцесса 

управления школы, находящиеся постоянно в том или ином кабинете.В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любомпомещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу скомпьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемовтекстовых 

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

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений(сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Этодостигается 

за счет использования мобильного компьютера (например,ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры,микрофонов, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов инеобходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора,батареек 

для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройствадля 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD,DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды являетсямобильный 

сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доскукак 

интерактивную с комплектом дополнительных расходныхматериалов, 

устройство для хранения цифрового архива и устройство длякопирования 

материалов на CD иDVD-носители. 

Необходимость информатизации всего образовательногопроцесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся итребования 

оптимизацииресурсовприводиткконфигурации,вкоторойвдополнениек 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильныеили 

стационарные) учителей различных предметов, увеличиваетсячисло 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установкав 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото-и 

видеокамер. Помимо общешкольного оборудования иоснащения 

преподавания информатики в преподавании предметов используется нарядус 

вышеописанным также и специализированное оборудование, в том числе– 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопыдля 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционированиядля 

уроков географии, конструкторы с компьютерным управлением. Длявсех 

предметов предусмотрены соответствующие цифровыеинструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники(в 

том числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа ивизуализации 

данных для естественно-математических дисциплин,геоинформационные 

системы  для  географии,  они  же,  ленты  времени,  среды  для      построения 
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семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и  обработки  графики).Все 

это оснащение эффективно используется в достижении целейпредметной 

ИКТ-компетентности обучающихся и в повышении квалификацииучителей. 
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинетаинформатики. 

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идетизучение 

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой,он 

становится центром информационной культуры и информационных  сервисов 

школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формированияИКТ- 

компетентности участников образовательногопроцесса. 

Кабинеты информатикиоснащеныоборудованиемИКТи 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинетахоснащение 

обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых вразличных 

школьных предметах. Кабинеты информатики могут быть использованывне 

курса информатики, и во внеурочное время для многихвидов информационной 

деятельности, осуществляемыхучастниками образовательного процесса, 

например, для поиска и обработкиинформации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций идр. 

В кабинетах информатики имеются:одно рабочее местопреподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 11/12 компьютерных мест 

обучающихся. В кабинете имеются основные пользовательскиеустройства, 

входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – ЖКпанели, 

маркерная доска, также комбинация принтеров и сканеров,позволяющая 

сканировать страницы А4, распечатывать страницы А4.Первоначальное 

освоение этих устройств проходит под руководством учителей информатикив 

кабинетахинформатики. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных 

ресурсовкабинетовинформатики удовлетворяет общим требованиям в 

применении ккабинету информатики, то есть включает необходимые 

нормативные, методическиеи учебные документы (в том числе – учебники, 

включая альтернативныек основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационныхзаданий), справочную литературу, периодические издания. 

Используютсяплакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационныхтехнологий (включая портреты), основным 

понятияминформатики. 

Значительнаячастьучебныхматериалов,втомчислетексты,комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представленыне 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных)носителях. 


