
II.Содержательный раздел

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий

2.1.1. Общие положения

Универсальные  учебные  действия  (личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные)  формировались  в  условиях  реализации  основной  образовательной
программы  начального   общего  образования,  являясь   основой   для  ключевых
компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той средой,
в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На
этапе  основного   общего   образования  универсальные   учебные  действия  продолжают
развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как
проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках.

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

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе
определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных
учебных  действий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения  ими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и
т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание
технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную
деятельность обучающихся;

 условия развития УУД;
 преемственность  программы  развития  универсальных  учебных  действий  при

переходе от начального к основному общему образованию.
Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий является

обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также  реализация  системно-
деятельностногоподхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и  развивающего  потенциала
общего среднего образования. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер подростка.  Универсальные учебные действия
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида
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учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими  видами  учебных  действий  и
общей логикой возрастного развития. 

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

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД

В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе
внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы  будут  сформированы  личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества умения
учиться в общении (Описание планируемых результатов формирования УУД представлено в разделе
1.2.3. АООП ООО МОУ ООШ № 5).

2.1.3. Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые
задачи, групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и

проектная деятельность)

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности. В  образовательной  практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании  взаимодействия
обучающегося  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер  сотрудничества.
Единоличное  руководство  учителя  в  этом  сотрудничестве  замещается  активным  участием
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в
основной школе универсальных учебных действий.

Развитие  УУД  в  основной  школе  целесообразно  в  рамках  использования  возможностей
современной информационной образовательной среды как:

 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельност;

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

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

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД в  основной  школе  особое  место
занимают  учебные  ситуации, которые  специализированы  для  развития  определённых  УУД.  Они
могут  быть  построены  на  предметном содержании  и  носить  надпредметный  характер.  Типология
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:

 ситуация-проблема –  и  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного
решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать  умения  по  поиску
оптимального решения);
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 ситуация-иллюстрация–  прототип  реальной  ситуации,  которая  включается  в  качестве
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);

 ситуация-оценка–  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением,
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

 ситуация-тренинг–  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать
следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование

в учебном процессе системы таких  индивидуальных или групповых учебных заданий,  которые
наделяют  учащихся  функциями  организации  их  выполнения:  планирования  этапов  выполнения
работы,  отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества  выполнения  работы,   –  при  минимизации  пошагового  контроля  со  стороны  учителя.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок и
т. п. для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта,  выставки и т. д.; ведение
читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников  наблюдений  за  природными
явлениями;  выполнения  учебного  задания;  выполнение  различных  творческих  работ,  создание
видеоклипа,  написание  сценария,  предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

Распределение  материала  и  типовых задач по  различным предметам  не  является  жёстким,
начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и  закрепление  освоенного
может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  внутри
предмета  должно быть  направлено на  достижение  баланса  между временем освоения  и временем
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использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными,
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только
на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин,
на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть  организована  таким
образом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со  значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  подростки  овладевают
нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями  переходить  от  одного  вида  общения  к
другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудничества  в
коллективе;

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает
сочетание  различных видов познавательной деятельности.  В  этих  видах  деятельности могут  быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому
или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие
моменты:

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом
интереса учителя;

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска
её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет  проведён  учителем  безукоризненно
правильно;

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое  ученику, а уже
потом науке.

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  так  и
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание,
формулировку  задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватных
поставленным  целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ;
проведение  проектных  работ  или  исследования;  оформление  результатов  работ  в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;

 компетентность  в  выбранной сфере  исследования,  творческую активность,  собранность,
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не  столько
предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их
компетентности  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения
сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой
исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности
(неуспешности) исследовательской деятельности.

Таблица № 10
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
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Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования

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

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

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы (для 
решения этой проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых предположений

В решении  задач развития  универсальных учебных действий  большое  значение  придаётся
проектным  формам  работы,  где,  помимо  направленности  на  конкретную  проблему  (задачу),
создания  определённого  продукта,  межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что
необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны
быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора
знаний  он  становится  действительным  организатором  совместной  работы  с  обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект
–  это  форма  организации  совместной  деятельности  учителя  и  обучающихся,  совокупность
приёмов  и  действий  в  их  определённой  последовательности,  направленной  на  достижение
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в
виде некоего конечного продукта.

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям:

 видам  проектов: информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

 содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;

 количеству  участников: индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек),
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный,
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской
сети, в том числе в Интернете);

 длительности  (продолжительности)  проекта: от  проекта-урока  до  вертикального
многолетнего проекта;

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной
деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и  дифференциации  обучения,  поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.

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

На  переходном этапе(5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип
задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или
наоборот  заданий  целенаправленно  стимулируется  система  детских  действий,  направленных  на
получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата  («продукта»),  и в  ходе
решения  которой  происходит  качественное  самоизменение  группы  детей.  Проектная  задача
принципиально  носит  групповой  характер.  Другими  словами,  проектная  задача  устроена  таким
образом,  чтобы  через  систему  или  набор  заданий,  которые  являются  реперными  точками,  задать
возможные  «стратегии»  ее  решения.  Фактически   проектная  задача  задает  общий  способ
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.

Отличие   проектной  задачи  от  проекта  заключается  в  том,  что  для  решения  этой  задачи
школьникам  предлагаются  все  необходимые  средства  и  материалы  в  виде  набора  (или  системы)
заданий и требуемых для их выполнения.
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Педагогические эффекты от  проектных  задач:
задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при
решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных
оценок за деятельностью учащихся в группе;
учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания;
дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных
способов действий в квазиреальную,  модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты,  а
иногда и требуют переконструирования.

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

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

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

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

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

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

Проектные   задачи  на  образовательном  переходе  (5-6  классы)  есть  шаг  к  проектной
деятельности в подростковой школе (7-9 классы)

На  этапе  самоопределения  (7-9  классы) появляются  проектные  формы  учебной
деятельности, учебное  и социальное  проектирование. 

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

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность,
где  школьники  сами  ставят  цели своего  проектирования110.  Она  гораздо  в  меньшей  степени
регламентируется  педагогом,  т.е.  в  ней  новые  способы  деятельности  не  приобретаются,  а
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут
под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более
или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности
проекта  является его продукт.

Проектная  деятельность  именно   на  этом  этапе  образования  представляет  собой  особую
деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта
деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков.

Особое  значение  для  развития  УУД в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,
представляющий  собой  самостоятельную  работу,  осуществляемую  обучающимся  на  протяжении
длительного периода,  возможно в течение всего учебного года.  В ходе такой работы подросток —
автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает  возможность
научиться  планировать  и  работать  по плану  — это один  из  важнейших не  только учебных,  но  и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая  над  проектом,  подростки  имеют  возможность  в  полной  мере  реализовать
познавательный  мотив,  выбирая  темы,  связанные  со  своими  увлечениями,  а  иногда  и  с  личными
проблемами  —  примерно  20%  обучающихся  8-9  классов  в  качестве  тем  персональных  проектов
выбирают  личностно  окрашенные  темы (например:  «Как  решать  конфликты с  родителями»,  «Как
преодолеть  барьеры  в  общении»,  «Образ  будущего  глазами  подростка»,  «Подростковая

110К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с.
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агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное
благополучие» и др.). 

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание  хода  и  результата
работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть  допущенные  просчёты  (на  первых  порах  это
переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  с
информацией, вовремя обратиться за помощью).

Школьный  проект – это целесообразное  действие,  локализованное во времени, который
имеет следующую структуру:

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт

(формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  решения,  проведения

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

 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового  продукта:
 обсуждение   способов  оформления  конечных  результатов  (презентаций,  защиты,

творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение  новых проблем исследования.
К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики,  которые

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект характеризуется:
ориентацией на получение конкретного результата;
предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и
конкретизации;
относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата;
предварительным  планированием действий по достижении результата;
программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных действий
(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;
выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  исходной  ситуацией
проектирования, анализом новой ситуации.

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,  направленных  не
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности
партнёров.  Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-психологических
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 проводить эффективные групповые обсуждения; 
 обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных

совместных решений; 
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для

достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели

своей  работы.  Помощь педагога  необходима,  главным образом,  на  этапе  осмысления  проблемы и
постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь
делать  этот проект?» Ответив на этот вопрос,  обучающийся определяет  цель своей работы.  Затем
возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей
работы. 
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Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет
использовать  при создании проекта.  Также необходимо заранее  решить,  чего он хочет  добиться  в
итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.

Понятно,  что ребёнок,  не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект –
прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной
теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Основные требования к использованию проектной формы обучения:
наличие  задачи, требующей  интегрированного  знания,  исследовательского  поиска  для  ее

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

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

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

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

творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде   материального  продукта

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).
Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию

позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  её  результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников,  воспитывают  в  них  терпимость,  открытость,  тактичность,  готовность  прийти  на
помощь и другие ценные личностные качества.

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла –  сущности  будущей

деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией

результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
 представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Этапы  учебно-исследовательской  деятельности  и  возможные  направления   работы  с

учащимися на каждом из них,  реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает
владения учащимися определенными умениями представлены в таблице № 11.

Таблица № 11
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы 

с учащимися
№

п.п.
Этапы учебно-исследовательской

деятельности
Ведущие  умения  учащихся
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1. Постановка проблемы, создание 
проблемной  ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  
ситуации и понимается как возникновение трудностей в 
решении  проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств;
Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 
вариант, компонент умения видеть проблему;
Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 
возможного варианта решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведения исследования;
Умение структурировать тексты является частью 
умения работать с текстом, которые включают 
достаточно большой набор операций;
Умение давать определение понятиям – это логическая 
операция, которая направлена на раскрытие сущности  
понятия либо установление значения термина.

2. Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования.

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 
предварительного анализа имеющейся информации

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария

Выделение материала, который будет использован в 
исследовании;
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные);
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.

4. Поиск  решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов; умение делать выводы и 
умозаключения; организацию наблюдения, 
планирование и проведение простейших опытов для 
нахождения необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников информации;
обсуждение и оценку полученных результатов и 
применение их к новым ситуациям; умение делать 
выводы и заключения; умение классифицировать.

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его 
организация с целью соотнесения с
гипотезой, оформление результатов
деятельности как конечного  
продукта, формулирование нового 
знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защиту результатов, 
подготовку, планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; оценку 
полученных результатов и их применение к новым 
ситуациям.

В  приложении  №1  представлены  возможные  критерии  и  формы  оценивания  проектной  и
исследовательской деятельности.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет  многообразие  форм  её
организации. В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на  урочных занятиях могут
быть следующими:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
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Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия,  предполагающие углублённое изучение предмета,  дают большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая
сочетает  в  себе  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение
промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи  с  представителями  науки  и  образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и
образования;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации
образовательного процесса  в  основной школе.  Ещё одной особенностью учебно-исследовательской
деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше,
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту,

способностям и возможностям обучающегося;
 обучающиеся  должны  быть  подготовлены  к  выполнению  проектов  и  учебных

исследований  как  в  части  ориентации  при  выборе  темы  проекта  или  учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для
успешной реализации выбранного вида проекта;

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора
темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых методов;

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во
время собеседований с руководителями проекта;

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или
исследования) каждого участника;

 результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы  должны  быть
презентованы.

Планируемы результаты учебно-исследовательской деятельности обучающихся, включая
формирование социальных компетенций

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

Важнейшей  составляющей  учебно-практической  самостоятельности  является  ответственность,
которая проявляется в:

• умении определить меру и границы собственной ответственности;
• умении  отличить  процесс  от  результата  (процесс  не  оценивается  внешним  экспертом,  а

результат предъявляется аудитории для оценки);
• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.
На  этапе  5-6-х  классов  дети  впервые  по-настоящему  сталкиваются  с  ситуацией  свободного
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выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это
этап пробы себя в  ситуации свободного действия.  Оценка  проектной  задачи на  этом этапе  носит
иллюстративный  характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано.
Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ и виды ответственности за них
(именно различать, но еще не реализовывать ответственность).

На   этапе  7-9-х  классов  ученики  приобретают  необходимые  навыки  –  планирования,
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса
необходимо  спланировать  собственный   образовательный  проект  –  профиль  продолжения
образования,  мера  ответственности за  собственную работу возрастает. На  этом этапе  различается:
жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и субъективна.

Выпускник научится:
•  планировать  и выполнять  учебное  исследование и учебный проект, используя оборудование,

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём  научного

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из
исследования выводы;

•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  абстракция  и  идеализация,
доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

•  использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  наблюдение,  постановка
проблемы,  выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических
наук:  постановка проблемы, опросы, описание,  сравнительное историческое  описание,  объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям,
оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений
при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
•  самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,  учебный  и

социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей,

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира,

образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и
единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;

•  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.

Установлено,   что   у   обучающихся,   занимающихся   проектной  деятельностью,  учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может
быть существенно снижена школьная тревожность. 

В  приложении  №  1  к  ООП  ООО  представлены  возможные  критерии  и  формы  оценивания
проектной и исследовательской работы.
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2.1.4. Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество,
совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность,

дискуссия, тренинги, общий приём доказательства, рефлексия, педагогическое общение)

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия.
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не
менее  вокруг  неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,  спортивных  соревнованиях,  в
домашней  обстановке  и  т. д.)  нередко  возникает  настоящее  сотрудничество  обучающихся:  дети
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно  (т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации
совместного действия можно отнести:

 распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным  условием
совместной работы;

 обмен  способами  действия,  обусловленный  необходимостью  включения  различных  для
участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для  получения  продукта  совместной
работы;

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей
действия  в  общий  способ  деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить
соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,
включённого в деятельность);

 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимопонимания;

 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и  определении
участниками  адекватных  задаче  условий  протекания  деятельности  и  построения
соответствующих схем (планов работы);

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного  действия
относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность
Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и  операциями,  а  также

вербальными  и  невербальными  средствами  между  учителем  и  учениками  и  между  самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная  учебная деятельность  характеризуется  умением каждого из участников ставить
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,
перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке предполагает организацию совместного действия детей как
внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на  совместное
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4

человека.  Задание  даётся  группе,  а  не  отдельному  ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме
соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют  актуализировать  у  обучающихся
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
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Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций

членов группы;
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися

закреплены определённые модели действий. 
Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень

интеллектуального  развития,  обучающегося  с  недостаточным  уровнем  компетенции  в  изучаемом
предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут
быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным  интересам,  стилям  работы,
дружеским отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли  участников  смешаны:  для  части  обучающихся  они  строго  заданы  и  неизменны  в

течение  всего  процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли
самостоятельно, исходя из своего желания;

 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время  работы обучающихся  в  группах учитель может занимать следующие позиции —

руководителя,  «режиссёра»  группы;  выполнять  функции  одного  из  участников  группы;  быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за
работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами.
Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть  использована  как  на  этапе  предварительной
ориентировки,  когда  школьники  выделяют  (с  помощью  учителя  или  самостоятельно)  содержание
новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1)  ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  вначале  каждый

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют  правильность
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те  определённые  знания  и
средства, которые имеются у каждого;

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с
заданиями,  они  могут  обратиться  к  авторам  заданий  за  помощью.  После  завершения  выполнения
заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны
показать её  ученикам, обсудить её и попросить исправить.  Ученики,  в  свою очередь,  могут также
оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять  дифференцированный  и
индивидуальный  подход  к  обучающимся:  учитывать  их  способности,  темп  работы,  взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят
больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может

принадлежать  такой  форме  организации  обучения,  как  разновозрастное  сотрудничество  или
тьюторство.  Чтобы научиться  учить  себя,  т.  е.  овладеть  деятельностью учения,  школьнику нужно
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу
себя  сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что  младшим  подросткам
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах).

Эта  работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их  работы  в  позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является
мощным резервом повышения  учебной мотивации в  критический период развития  учащихся.  Она
создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных
действий,  помогает  самостоятельно  (не  только для  себя,  но  и  для  других)  выстраивать  алгоритм
учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества,  кооперациимежду детьми, а также
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для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными  умениями  здесь  могут
выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один  отвечает-остальные
слушают);  оценка  ответа  товарища  только после  завершения  его  выступления;  правила  работы  в
группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстникамис  распределением  функций. Способность

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия,
является  существенным  показателемучебной  инициативности  обучающегося,  перехода  от  позиции
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация  сотрудничества  со  взрослымс  распределением  функций. Эта  ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый.
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи:
с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,

свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,  индивидуалистические
тенденции и пр. 

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной  деятельностью,  учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может
быть существенно снижена школьная тревожность.

Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить не  только в  устной,  но  и  в  письменной форме.  На

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения
может стать  письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные
действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы  учебных  диалогов с
одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем
для  становления  способности  к  самообразованию  очень  важно  развивать  письменную  форму
диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Наиболее  удобное  время  для  этого  –
основное  звено  школы  (5-8  классы),  где  может  произойти  следующий  шаг  в  развитии  учебного
сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная

учебная  форма от  устной дискуссии,  характерной  для  начального этапа  образования,  к
мысленному  диалогу  с  авторами  научных  и  научно-популярных  текстов,  из  которых
старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных
областях знаний;

 усиление  письменного оформления  мысли  за  счёт  развития  речи  младших  подростков,
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует
фиксированию  наиболее  важных  моментов  в  изучаемом  тексте  (определение  новой
проблемы,  установление  противоречия,  высказывание  гипотез,  выявление  способов  их
проверки, фиксация выводов и др.);

 предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии  возможности
высказаться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по  разным  причинам
(неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли
слушателя)  не участвуют в устных обсуждениях,  а  также дополнительной возможности
концентрации внимания детей на уроке.

Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы
тренингов  для  подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать  следующих
конкретных целей: 
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 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,  чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;

 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное  взаимодействие  в

тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая  игра  и  другие  виды  совместной  деятельности  в  ходе  тренинга  вырабатывают

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в
то  же  время  отстаивать  свои  права.  В  тренинге  создаётся  специфический  вид  эмоционального
контакта.  Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской  взаимопомощи  даёт
подростку чувство благополучия и устойчивости.

В ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков  необходимо также уделять
внимание  вопросам  культуры  общения  и  выработке  элементарных  правил  вежливости  —
повседневному  этикету.  Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности;
как  особый  способ  организации  усвоения  знаний;  иногда  как  единственно  возможная  форма
адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая  последовательность  и
непротиворечивость  выводов;  как  средство  формирования  и  проявления  поисковых,  творческих
умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как
результат и как процесс.  Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по
решению следующих задач:

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся  должен  владеть

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 
Доказательство  в  широком  смысле  –  это  процедура,  с  помощью  которой  устанавливается

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность
которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность
которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
 тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
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 аргументы(основания,  доводы)   –  используемые  в  доказательстве  уже  известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из
одного  или  нескольких  аргументов  (оснований)  выводится  новое  суждение,  логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей,
наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание
должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.

Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая

способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли,  эмоциональные
состояния,  действия  и межличностные  отношения  предметом  специального  рассмотрения
(анализа  и оценки)  и  практического  преобразования.  Задача  рефлексии  –  осознание  внешнего и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются  три  основные  сферы существования  рефлексии.  Во-первых,  это  сфера
коммуникации  и  кооперации, где  рефлексия  является  механизмом  выхода  в  позицию  «над»  и
позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания
партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как
новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  решения,  и  ответить  на  первый  вопрос
самообучения: чему учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов, направленных  на  решение  задач:  здесь
рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом совершаемых действий  и  выделения  их  оснований.  В
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена
рефлексии  в  качестве  направленности  мышления  на  самоё  себя,  на  собственные  процессы  и
собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания, нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении
внутренних  ориентиров  и  способов  разграничения  Я  и  не-Я.  В  конкретно-практическом  плане
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:

 осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо осуществить  для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился?
чему можно было научиться ещё?);

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к
различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание  общих  способов  действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных
задач).

Соответственно  развитию  рефлексии  будет  способствовать   организация  учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
 оценка своей готовности к решению проблемы; 
 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике,

справочнике, книге, у учителя); 
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод

учебной задачи в творческую).
Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому  развёрнутому  словесному

разъяснению  всех  совершаемых  действий  (а  это  возможно  только  в  условиях  совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению  рефлексии, иначе говоря,
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и
процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не
иначе?»  – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном
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счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий
при решении задач.

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно
с  одноклассниками  у  детей  преодолевается  эгоцентрическая  позиция  и  развивается  децентрация,
понимаемая  как  способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий  партнёра,  понимать
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как
познавательной  позиции,  но  и  способствует  личностной  децентрации.  Своевременное  обретение
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности,
т. е.  стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без
должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного
сотрудничества  учеников с  взрослыми и сверстниками сопровождается яркими  эмоциональными
переживаниями,  ведёт  к  усложнению эмоциональных оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных
эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате  способствует
формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение
Наряду  с  учебным  сотрудничеством  со  сверстниками  важную  роль  в  развитии

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень
требований  к  качеству  педагогического  общения.  Хотя  программное  содержание  и  формы
образовательного  процесса  за  последние  10-15  лет  претерпели  существенные  изменения,  стиль
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени
причиной  этого  является  ригидность  педагогических  установок,  определяющих  авторитарное
отношение учителя к обучающемуся.

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как
авторитарный  (директивный),  демократический  и  либеральный  (попустительский).  Отметим,  что
понятие  педагогического  стиля  рассматривается  достаточно  широко  как  стратегия  всей
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих
педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. Партнерская
позиция  может  быть  признана  адекватной  возрастно-психологическим  особенностям  подростка,
задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.

2.1.5.Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

Формирование и развития ИКТ – компетентности обучающихся при получении  основного общего
образования осуществляется на основе требований к структуре и результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечивает становление и развитие
учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике
дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета
информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.

В  настоящее  время  значительно  присутствие  компьютерных  и  Интернет-технологий  в
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной
организации.  В  этой  связи  обучающийся  может  обладать  целым  рядом  ИКТ-компетентностей,
полученных  им  вне  образовательной  организации.  В  этом  контексте  важным  направлением
деятельности  образовательной  организации  в  сфере  формирования  ИКТ-компетенций  становятся
поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых
результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность,  как  способность  решать
учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и источников
информации в  соответствии с  возрастными потребностями  и  возможностями школьника.  Решение
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным
учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.

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

•основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
•оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
•использование  результатов  действия,  размещённых  в  информационной  среде,  для  оценки   и

коррекции выполненного действия;
•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в

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

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

учебных действий. Для этого используются:
•обмен гипермедиасообщениями;
•выступление с аудиовизуальной поддержкой;
•фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  системно-

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

Структура  и функции образовательной ИКТ – компетентности
Основные определения элементов ИКТ – компетентности:

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации
и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания
для функционирования в современном обществе  2.

В данном определении используется несколько терминов и понятий:
ИКТ –  представление  информации  в  электронном  виде,  ее  обработка  и  хранение,  но  не

обязательно  ее  передача.  Информационно-коммуникационная  технология  представляет  собой
объединение информационных и коммуникационных технологий;

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), позволяющий
индивидууму постоянно учиться и расти;

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;     
инструменты  коммуникации –  к  продуктам  и  услугам,  с  помощью  которых  передается

информация;
сети – это каналы передачи информации.
Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения

индивидуумом  ИКТ-  грамотности.  ИКТ-грамотность  предоставит  индивидууму  средства  для
успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе. 

Введенное понятие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен
обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле, это:      

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации
и соответствующего представления необходимой информации;

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;

211 Проект НФПК «Разработка инструмента для оценки компетентности школьников в области ИКТ” 2005-2010.
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управление информацией  –  умение  применять  существующую  схему  организации  или
классификации;

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда
входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или
эффективности информации;

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя,
изобретая или разрабатывая ее;

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ.
Сюда  входит  способность  направлять  электронную  информацию  определенной  аудитории  и
передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные
действия):

Таблица № 12
Когнитивные действия

Определение
(идентификация)

 умение точно интерпретировать вопрос;

 умение детализировать вопрос;

 нахождение  в  тексте  информации,  заданной в  явном или в  неявном
виде;

 идентификация терминов, понятий;

 обоснование сделанного запроса;

Доступ
(поиск)

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;

 соответствие  результата  поиска  запрашиваемым  терминам  (способ
оценки);

 формирование стратегии поиска;

 качество синтаксиса.

Управление  создание схемы классификации для структурирования информации;

 использование  предложенных  схем  классификации  для
структурирования информации.

Интеграция  умение  сравнивать  и  сопоставлять  информацию  из  нескольких
источников;

 умение  исключать  несоответствующую  и  несущественную
информацию;

 умение  сжато  и  логически  грамотно  изложить  обобщенную
информацию.

Оценка выработка  критериев  для  отбора  информации  в  соответствии  с
потребностью;

выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям;

умение остановить поиск.
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Создание умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на
основании полученной информации, в том числе противоречивой;

умение  сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся  информации  на
решение конкретной проблемы;

умение обосновать свои выводы;

умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии  противоречивой
информации;

структурирование  созданной  информации  с  целью  повышения
убедительности выводов

Сообщение
(передача)

 умение адаптировать  информацию для конкретной аудитории (путем
выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда);

 умение  грамотно  цитировать  источники  (по  делу  и  с  соблюдением
авторских прав);

 обеспечение  в  случае  необходимости  конфиденциальности
информации;

 умение  воздерживаться  от  использования  провокационных
высказываний по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности
или полу;

 знание  всех  требований  (правил  общения),  относящихся  к  стилю
конкретного общения

Переход  от  «знание  воцентрического»  подхода  в  обучении  (знания  ради  знаний)  к
«компетентностному»  обучению предполагает  воспитание  такого человека  и  гражданина,  который
будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетентности
взяты  способность  брать  на  себя  ответственность,  участвовать  в  демократических  процедурах,
общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и
их  решении.  В  рамках  примерной  программы  используется  следующее  определение  ИКТ  -
компетентности.

ИКТ-компетентность  –  это  способность  учащихся  использовать  информационные  и
коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы
успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества.

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и
интеграции  знаний;  способности  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и
воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.

В ИКТ -  компетентности   выделяются  элементы,  которые формируются  и  используются  в
отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то
же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию
метапредметной  ИКТ-компетентности,  играет  ключевую  роль  в  формировании  универсальных
учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации
происходит  в  ходе  деятельности  по  поиску  информации  в  конкретных  предметных  контекстах  и
средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск
информации  с  использованием  специфических  инструментов,  наряду  с  общепользовательскими
инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся
 в области использования ИКТ
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Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать

аккумуляторы;
• соединять  устройства  ИКТ (блоки компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет,

размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать  требования техники безопасности,  гигиены,  эргономики и  ресурсосбережения при

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические

особенности восприятия информации человеком.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  для

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных
элементов;

• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с
поставленной целью;

• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;

• осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Искусство»,

«Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,  «Естествознание»,  а  также  во
внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать  текст  на  русском языке с  использованием слепого десятипальцевого клавиатурного

письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  смыслом

средствами текстового редактора;
• создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста

на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого

клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
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Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский  язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История».

Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных

компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные,

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,

«Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения

творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также

во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  представления  для

самостоятельного просмотра через браузер;
• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  цитировать

фрагменты сообщения;
• избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,

отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Технология»,

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

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать  в  обсуждении  (аудиовидеофорум,  текстовый  форум)  с  использованием

возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
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информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета  (игровое  и

театральное взаимодействие).
Примечание:  результаты  достигаются  в  рамках  всех  предметов,  а  также  во  внеурочной

деятельности.
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать  приёмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной

среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска

необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности

использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История»,

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе

статистической и визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,

математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить результаты измерений  и

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов

«Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным

управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы

автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
Общие принципы формирования ИКТ-компетентностив предметных областях

Общий  принцип  формирования  ИКТ-компетентности  состоит  в  том,  что  и  конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются
в  ходе  их  применения,  осмысленного с  точки  зрения  учебных  задач,  стоящих перед учащимся  в
различных предметах.

Начальные  технические  умения  формируются  в  начальной  школе  в  курсе  Технологии  и
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Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и
принципах  работы  средств  ИКТ,  технике  безопасности,  эргономике,  расходуемых  материалах,
сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный
характер.  Существенное  значение  для  учащихся  играет  именно  новизна  и  факт  самостоятельно
полученного результата.

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  (примерный
вариант):

«Русский  язык». Различные  способы  передачи  информации  (буква,  пиктограмма,  иероглиф,
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
числе  компьютерные.  Овладение  квалифицированным  клавиатурным  письмом.  Знакомство  с
основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,  основными  инструментами  создания  и
простыми  видами  редактирования  текста.  Использование  полуавтоматического  орфографического
контроля.

«Литература». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео-  и
аудиофрагментов.  Создание  информационных  объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный
ряд на компьютере.  Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный  язык». Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том  числе  гипермедиа);
выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном
языке  в  цифровой  форме  для  самокорректировки,  устное  выступление  в  сопровождении  аудио-  и
видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях,  в  том  числе  полученных  компьютерными  способами  коммуникации.  Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

Предметная  область  «Математика  и  информатика». Применение  математических  знаний  и
представлений,  а  также  методов  информатики  для  решения  учебных  задач,  начальный  опыт
применения  математических  знаний  и  информатических  подходов  в  повседневных  ситуациях.
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами,
несложными  графами:  извлечение  необходимых  данных,  заполнение  готовых  форм  (на  бумаге  и
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и
выделения совокупностей.  Представление причинно-следственных и временных связей с помощью
цепочек.  Работа  с  простыми  геометрическими  объектами  в  интерактивной  среде  компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

Предметные области «Общественно-научные и  естественно-научные предметы». Фиксация
информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и
осуществление  несложных  наблюдений,  сбор  числовых  данных,  проведение  опытов  с  помощью
инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для  решения учебных и самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов
в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление
ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми  инструментами  ИКТ:
назначение,  правила  безопасной  работы.  Первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  сохранение
результатов  своей  работы.  Овладение  приёмами  поиска  и  использования  информации,  работы  с
доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами  изображений,
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности,
яркости,  вырезание  и  добавление  фрагмента,  изменение  последовательности  экранов  в  слайд-шоу.
Создание  творческих  графических  работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и
компьютерной  анимации  с  собственным озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из
готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при всей
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возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с материальными
технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде
не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для
цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом»
исполнении).

Курс Информатики и ИКТ основной школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности
учащихся,  систематизирует  и  дополняет  имеющиеся  у  учащихся  знания,  дает  их  теоретическое
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира.
Он  может  включать  подготовку учащегося  к  тому  или  иному виду  формальной  аттестации  ИКТ-
компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет
весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- компетентности. Спектр
здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ  и традиционной модели
уроков  Информатики  и  ИКТ  в  «компьютерном  классе»  –  единственном  месте,  где  представлены
средства  ИКТ, которые могут  использовать  учащиеся,  и  до  современной,  соответствующей ФГОС
модели,  которая  как основная  представлена  в  данной Программе.  Компонент  информатики,  также
вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также
зависит от математико-информатической подготовки,  полученной учащимися  в начальной школе  и
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ.

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
Основной  формой  оценки  сформированности  ИКТ  -  компетентности  обучающихся  является

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.
Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков,
выполняя  специально  сформированные  учебные  задания,  в  том  числе  –  в  имитационных  средах.
Важно,  чтобы  эти  задания  не  становились  основной  целью  формирования  ИКТ-компетентности.
Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно
использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.

         Информационная и коммуникационная компетентность школьников  определяется как
способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к
информации,  ее  поиска-определения,  интеграции,  управления,  оценки,  а  также  ее  создания
продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться
в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо
необходимо  отметить,  что  формирование  информационной  и  коммуникационной  компетентности
рассматривается  не  только (и  не  столько)  как  формирование  технологических  навыков.  Одним из
результатов  процесса  информатизации  школы  должно  стать  появление  у  учащихся  способности
использовать  современные  информационные  и  коммуникационные  технологии  для  работы  с
информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать  следующим образом:
любое  тестовое задание дается в  виде описания жизненной ситуации (сценарий задания).  Это

делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится
решать аналогичные задачи;

особое  внимание необходимо сделать на объем текста,  который учащийся должен прочесть и
переработать при выполнении задания. (по данным Министерства образования и науки РФ, средний
девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту). 

выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание заданий
построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т.д.

  При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент должен
делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных познавательных
навыков  (умственных  навыков  высокого  уровня).  Для  оценки  сформированности  таких  навыков
необходим  специализированный  инструмент,  который  позволяет  оценить  демонстрируемые
школьниками способности работать с информацией в ходе решения специально подобранных задач (в
контролируемых  условиях),  автоматизировать  процедуру  оценки  уровня  ИКТ-компетентности
учащихся  и  учителей.  Процедура  проведения  измерений  ИКТ-компетентности  называется
тестированием.  В  ходе  этой  процедуры  учащиеся  выполняют  последовательность  контрольных
заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть
контрольно-измерительными материалами (КИМ).  Тест  состоит, как правило,  из  нескольких типов
заданий.  Будучи  встроены  в  программную  оболочку  инструмента,  задания  превращаются  в
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автоматизированный тест.
Формирование  у  школьников  ИКТ-компетентности  требует  от  учителей  использования

специальных методов и приемов:
учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности
(т.е. помнить о ней всегда);
потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно даете своим

учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование
ИКТ- компетентности);

на  уроках  следует  выделять  время  для  самостоятельной  работы  с  текстом  с  дальнейшим
групповым обсуждением;

формированию  ИКТ-компетентности  помогает  использование  активных  методов  обучения
(групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).

Уровни развития информационной  среды  образовательного учреждения:
 пользовательский   уровень  –  обеспечение  доступа  к  различным  информационным

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;
 ресурсный  уровень  – формирование информационной ресурсной базы образовательной

деятельности;
 регламентирующий  уровень  –  формирование   системы  накопления  и  распределения

ресурсов  внутри  информационной  среды  учреждения,  обеспечение  общего  доступа  к
внешним информационным ресурсам.

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе
от начального к основному общему образованию

Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей
образовательной системы, а именно: переходы от одного уровня обучения к другому. 

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи
целенаправленного формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,
речевые,  регулятивные,  общепознавательные,  логические  и  др.  Возникновение  проблемы
преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях  перехода  обучающихся  на  новый  уровень
образовательной системы, имеет следующие причины: 
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при
переходе  к  основному  общему  образованию,  а  затем  среднему  общему  образованию  приводит  к
падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся
к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне основного общего образования
должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования,  восприятия сказки и пр. 

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  при  переходе
обучающихся  на  следующую ступень  общего  образования.  Трудности  такого  перехода  ухудшение
успеваемости и  дисциплины,  рост  негативного отношения к  учению,   возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
•  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
•  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  подростки,  со  сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности); 
•  недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной  деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы,  учебные  действия,
контроль, оценка). 

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования  универсальных  учебных
действий.  Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может  стать
ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  —  формирование
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умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(5-6 класс)

Овладение  обучающимися  универсальными  учебными  действиями  происходит  в  контексте
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности обучающихся  раскрывает  определённые возможности
для формирования УУД. 

Учебный  предмет  «Литература» обеспечивает  формирование  следующих  универсальных
учебных действий: 
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию обучающегося в системе
личностных смыслов; 
-  умение  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и  поступков
персонажей; 
-  умение  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учётом  целей  коммуникации,
особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения; 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературе в  5 классе является формирование читательской
компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования.  Читательская компетентность определяется владением
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В  процессе  работы  с  художественным  произведением  пятиклассник  осваивает  основные
нравственно-этические  ценности  взаимодействия  с  окружающим  миром,  получает  навык  анализа
положительных  и  отрицательных  действий  героев,  событий.  Понимание  значения  эмоциональной
окрашенности  всех  сюжетных  линий  произведения  способствует  воспитанию  адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает  как  основа  развития  познавательных  действий,  в  первую очередь
логических,  включая  и  знаково-символические,  планирование  (цепочки  действий  по  задачам),
систематизация  и  структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,   моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика,  формирование элементов
системного  мышления,  пространственного  воображения,   математической  речи;  умение  строить
рассуждения,  выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). 

Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего  приема  решения  задач  как
универсального  учебного  действия.  Обучающиеся  используют  простейшие  предметные,  знаковые,
графические  модели,  таблицы,  диаграммы,  строят  и  преобразовывают  их  в  соответствии  с
содержанием  задания  (задачи).  В  ходе  изучения  математики  осуществляется  знакомство  с
математическим  языком:  развивается  умение  читать  математический  текст,  формируются  речевые
умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий).
Пятиклассники  учатся  ставить  вопросы  по  ходу  выполнения  задания,  выбирать  доказательства
верности  или  неверности  выполненного  действия,  обосновывать  этапы  решения  учебной  задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и
организационные умения:  планировать  этапы предстоящей работы,  определять  последовательность
учебных  действий;  осуществлять  контроль  и  оценку  их  правильности,  поиск  путей  преодоления
ошибок.  В  процессе  обучения  математике  обучающиеся  учатся  участвовать  в  совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
-  способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения  математических  характеристик,
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 
-  умение  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,  определять  логику  решения
практической и учебной задачи; 
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-  умение  моделировать  —  решать  учебные  задачи  с  помощью  знаков  (символов),  планировать,
контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова
и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий —
замещения (например, звука буквой),  моделирования (например,  состава слова путём составления
схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова).  УУД на  уроках  русского языка  в  пятом
классе являются: 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
решения учебных задач; 
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи и ситуаций общения; 
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
- умение задавать вопросы. 

Предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  место,  поскольку  успехи  в  изучении  русского
языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим предметам учебного плана, а
также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, способствует его
общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения
иностранному  языку  в  пятом  классе  является  формирование  элементарной  коммуникативной
компетенции на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме. 
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей
и возможностей; 
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи; 
-  умение  координировано  работать  с  разными  компонентами  учебно  –  методического  комплекта
(учебником, аудиодиском и т. д.). 

Биология помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия,  эмоционально
положительного отношения к миру природы,  воспитывает духовность,  активность,  компетентность
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к
осмыслению личного опыта,  позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов. 

При изучении курса Биология развиваются следующие УУД: 
-  способность  регулировать  собственную  деятельность,  направленную  на  познание  окружающей
действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа
(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего мира,  выделять  характерные  особенности
природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники овладевают
практико-  ориентированными  знаниями  для  развития  их  экологической  и  культурологической
грамотности и соответствующих ей компетенций: 
- умения использовать разные методы познания; 
- соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его уникальность и
значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
ребенка,  формирование  ассоциативно  образного  пространственного  мышления,  интуиции.  У
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пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания.  Изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование  эмоционально
образного,  художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
–  в  умении  видеть  и  воспринимать  проявления  художественной  культуры  в  окружающей  жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства; 
–  в  активном  использовании  языка  изобразительного  искусства  и  различных  художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов  (литературы, окружающего мира,
родного языка и др.); 
–  в  обогащении  ключевых компетенций (коммуникативных,  деятельностных и  др.)  художественно
эстетическим содержанием; 
–  в  умении  организовывать  самостоятельную  художественно  творческую  деятельность,  выбирать
средства для реализации художественного замысла; 
–  в  способности  оценивать  результаты  художественно  творческой  деятельности,  собственной  и
одноклассников. 

Музыка. Личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное развитие обучающихся
обусловливается  характером  организации  их  музыкально-учебной,  художественно  творческой
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся
через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при
создании  театрализованных  и  музыкально  пластических  композиций;  разучивание  и  исполнение
вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том
числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Физическая  культура. Универсальными  компетенциями  обучающихся  в  пятом  классе  по
физической культуре являются: 
-  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения её цели; 
-  умения  активно включаться в  коллективную деятельность,  взаимодействовать  со сверстниками в
достижении общих целей; 
-  умения  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально  яркой  форме  в  процессе  общения  и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре
являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
-  общаться и взаимодействовать  со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,
дружбы и толерантности; 
-  обеспечивать  защиту  и  сохранность  природы  во время  активного отдыха  и  занятий  физической
культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 
-  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты собственного труда,  находить  возможности  и
способы их улучшения; 
-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в  движениях  и
передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,
сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в
игровой и соревновательной деятельности. 

Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они
строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  —  предметно  практической
деятельности,  которая  служит  в  этом  возрасте  необходимой  составляющей  целостного  процесса
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духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного
мышления и пространственного воображения).

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования
познавательных способностей обучающихся,  стремления активно познавать  историю материальной
культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. Практико-
ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём
интегрирует  знания,  полученные  при  изучении  других  учебных предметов  (математика,  биология,
изобразительное искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально
практической  деятельности  ученика.  Это  создаёт  условия  для  развития  инициативности,
изобретательности, гибкости мышления. 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию
универсальных учебных действий у обучающихся

Система  оценки  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  также  описана  в  пункте  «Система  оценки
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  общего
образования» целевого раздела.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы  всех

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов,
родителей, учащихся;

• доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,  материально-
технических условий.

Методика  и  инструментарий  мониторинга  успешности  освоения  и  применения
обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены
следующие этапы освоения УУД:

• универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь
отдельные операции,  может только копировать  действия учителя,  не планирует и не контролирует
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи
не может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых  учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
• позиционной  –  не  только учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
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сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и
позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется
применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе  бинарное,
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов

               Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.
              Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения  на  уровне  начального общего образования,  а  с  другой  стороны,  является
базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  уровне  среднего  общего  образования,
перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.
              Как указывалось в предыдущих разделах,  учебная деятельность на этом уровне
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
             На уровне основного общего образования у обучающихся на основе усвоения научных
понятий  закладываются  основы  теоретического,  формального  и рефлексивного  мышления,
появляются  способности рассуждать на основе общих посылок,  умение оперировать гипотезами
как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой  становится
речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться  умение
длительное  время  удерживать  внимание  на  отвлечённом,  логически  организованном  материале.
Интеллектуализируется процесс  восприятия —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит
подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.
              Особенностью содержания современного основного общего образования является не только
ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
              Кроме этого,  определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности,  которые являются надпредметными, т. е.  формируются средствами каждого учебного
предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих
задач обучения,  приблизиться к реализации «идеальных» целей образования.  В то же время такой
подход  позволит  предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
             Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает
конкретные УУД,  обеспечивающие творческое  применение  знаний для  решения  жизненных задач,
социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ
даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и  социально  ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.
             В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует
обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие  учащимся  успешно  решать
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учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических
моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным
ситуациям. 
              В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, курсов
на уровне основного общего образования.

Курсивом в  содержании программ учебных предметов  выделены элементы,  относящиеся  к
результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

2.2.1. Русский язык

Русский язык – родной язык русского народа и государственный язык Российской Федерации,
являющийся  также средством межнационального общения.  Изучение  предмета  «Русский язык» на
уровне  основного  общего  образования  нацелено  на  личностное  развитие  обучающихся,  так  как
формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование  коммуникативной,
языковой и культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах
и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям
обучающихся основной школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая)  компетенции – освоение знаний о языке как
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  развитии и функционировании; общих
сведений  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  овладение  основными  нормами  русского
литературного языка,  обогащение  словарного запаса  и  грамматического строя  речи  обучающихся;
формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов;  овладение  умением
пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения  национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

В процессе  изучения  русского языка создаются  предпосылки для  восприятия  и  понимания
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения
иностранных языков.

Владение  русским языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся
практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  их  социальной  адаптации  к  изменяющимся
условиям современного мира.

Речь  и  речевое  общение.  Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и
письменная.  Речь  диалогическая  и  монологическая.  Монолог  и  его  виды.  Диалог  и  его  виды.
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной
речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и
диалога.  Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения.
Владение  нормами  речевого  поведения  в  типичных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного общения.

Речевая  деятельность. Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),
говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Овладение основными видами
речевой  деятельности.  Адекватное  понимание  основной  и  дополнительной  информации  текста,
воспринимаемого зрительно или  на  слух.  Передача  содержания  прочитанного или прослушанного
текста  в  сжатом или развёрнутом виде  в  соответствии с  ситуацией  речевого общения.  Овладение
практическими умениями про- смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с
учебной  книгой  и  другими  информационными  источниками.  Овладение  различными  видами
аудирования.  Изложение  содержания прослушанного или прочитанного текста  (подробное,  сжатое,
выборочное).  Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и
систематизация  материала  на  определённую  тему;  поиск,  анализ  и  преобразование  информации,
извлечённой из раз- личных источников.
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Текст. Понятие  текста,  основные  признаки  текста  (членимость,  смысловая  цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей
текста.  Абзац  как  средство  композиционно-стилистического  членения  текста.  Функционально-
смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы
как виды информационной переработки текста. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мыс-
ли,  структуры,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи.  Деление  текста  на
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте.
Анализ  языковых  особенностей  текста.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,
основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение
норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.

Функциональные  разновидности  языка. Функциональные  разновидности  языка:
разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык
художественной  литературы.  Основные  жанры  научного  (отзыв,  выступление,  доклад),
публицистического  (выступление,  интервью),  официально-  делового (расписка, доверенность,
заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).  Установление  принадлежности  текста  к
определённой  функциональной  разновидности  языка.  Создание  письменных высказываний  разных
стилей,  жанров  и  типов  речи:  тезисы,  отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление;
повествование,  описание,  рассуждение.  Выступление перед аудиторией сверстников с  небольшими
сообщениями, докладом.

 Общие  сведения  о  языке.  Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа,
государственный    язык   Российской    Федерации    и язык  межнационального общения. Русский
язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление.
Формы функционирования современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие,
профессиональные  разновидности,  жаргон.  Русский  язык  —  язык  русской  художественной
литературы.  Основные изобразительные средства  русского языка.  Лингвистика  как  наука  о  языке.
Основные  разделы  лингвистики.  Выдающиеся  отечественные  лингвисты.  Осознание  важности
коммуникативных умений в жизни человека,  понимание роли русского языка в жизни общества и
государства в современном мире. Понимание различий между литературным языком и диалектами,
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства,
выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в
художественных текстах.

Фонетика и орфоэпия.  Фонетика как раздел лингвистики.  Звук как единица языка. Система
гласных  звуков.  Система  согласных  звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила
нормативного произношения  и  ударения.  Орфоэпический  словарь.  2.  Совершенствование  навыков
различения  ударных  и  безударных  гласных,  звонких  и  глухих,  твёрдых  и  мягких  согласных.
Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции  особенностей  произношения  и  написания  слов.
Проведение фонетического разбора  слов.  Нормативное  произношение  слов.  Оценка собственной и
чужой  речи   с  точки  зрения  орфоэпической  правильности.  Применение  фонетико-орфоэпических
знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике.  Использование  орфоэпического  словаря  для
овладения произносительной культурой.

Графика.  Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на
письме  твёрдости  и  мягкости  согласных.  Способы  обозначения  [J’].  Совершенствование  навыков
сопоставления  звукового и  буквенного состава  слова.  Использование  знания  алфавита  при поиске
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях.

Морфемика  и  словообразование  Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как
минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание
как  формообразующая  морфема.  Приставка,  суффикс  как  словообразующие  морфемы.  Корень.
Однокоренные  слова.  Чередование  гласных  и  со-  гласных  в  корнях  слов.  Варианты  морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический
словарь.  Словообразование  как  раздел  лингвистики.  Исходная  (производящая)  основа  и
словообразующая  морфема.  Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части
речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная
цепочка.  Словообразовательное  гнездо  слов.  Словообразовательный  и  морфемный  словари.
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Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и
словообразования.  Определение  основных  способов  словообразования,  построение
словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию
в  практике  правописания.  Использование  словообразовательного,  морфемного  и  этимологического
словарей при решении разнообразных учебных задач.

Лексикология  и  фразеология.  Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица
языка.  Лексическое  значение  слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное
значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые
словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского
языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные
слова.  Словари  иностранных  слов.  18  Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  её  активного  и
пассивного  запаса.  Архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Словари  устаревших  слов  и  неологизмов.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы  её  употребления.  Общеупотребительные  слова.
Диалектные  слова.  Термины  и  профессионализмы.  Жаргонная  лексика.  Стилистические  пласты
лексики.  Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении
словарным богатством родного языка. 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с
точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной
окраски  и  стилистической  принадлежности.  Употребление  лексических  средств  в  соответствии  со
значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой
информации  из  лексических  словарей  различных  типов  (толкового  словаря,  словарей  синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её
в различных видах деятельности.

Морфология.  Морфология как раздел грамматики.  Части речи как лексико-грамматические
разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени
существительного,  имени  прилагательного,  имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.
Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Служебные части
речи,  их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому  употреблению.  Междометия  и
звукоподражательные  слова.  Омонимия  слов  разных  частей  речи.  Словари  грамматических
трудностей. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное
употребление форм слов  различных частей речи. 19 Применение морфологических знаний и умений в
практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.

Синтаксис.  Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.  Словосочетание  как  синтаксическая  единица,  типы  слово-  сочетаний.  Виды  связи  в
словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения,  главные и второстепенные члены,  способы их выражения.  Виды сказуемого.
Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,  распространённые  и
нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой структуры,  полные и неполные.
Виды  односоставных  предложений.  Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены
предложения,  обособленные  члены  предложения,  обращение,  вводные  и  вставные  конструкции.
Классификация  сложных  предложений.  Средства  выражения  синтаксических  отношений  между
частями  сложного  предложения. Сложные  предложения  союзные  (сложносочинённые,
сложноподчинённые)  и бессоюзные.  Сложные предложения с  различными видами связи.  Способы
передачи чужой речи. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных
видов.  Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи.
Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике
правописания.

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография как система правил правописания.
Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в  составе морфем. Правописание ъ и ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос
слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки
препинания  и  их  функции.  Одиночные  и  парные  знаки  препинания.  Знаки  препинания  в  конце
предложения.  Знаки  препинания  в  простом  неосложнённом  предложении.  Знаки  препинания  в
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простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом,
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки
препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  Сочетание знаков препинания.  Овладение
орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных  орфографических  и
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный
и  морфологический  анализ  при  выборе  правильного  написания  слова.  Опора  на  грамматико-
интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в  предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.

Язык и культура.   Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование
правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

2.2.2. Литература

Русский фольклор
Малые жанры фольклора.
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц.

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как
метафора, вид словесной игры.

Сказки (волшебные,  бытовые,  о  животных).  Сказка  как  выражение  народной  мудрости  и
нравственных  представлений  народа.  Виды  сказок  (волшебные,  бытовые,  сказки  о  животных).
Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его
противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
Воплощение  в  образе  богатыря  национального  характера,  нравственных  достоинств  героя.

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
«Слово...»  как величайший памятник литературы Древней Руси.  История открытия «Слова...».

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна
как  идеальный  образ  русской  женщины.  Образ  Русской  земли.  Авторская  позиция  в  «Слове…».
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

«Житие  Сергия  Радонежского» (фрагменты).  Духовный  путь  Сергия  Радонежского.  Идейное
содержание  произведения.  Соответствие  образа  героя  и  его  жизненного  пути  канону  житийной
литературы. Сочетание исторического,  бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя.
Отражение  композиционных,  сюжетных,  стилистических  особенностей  житийной  литературы  в
историческом очерке Б. К. Зайцева.

Русская литература XVIII в.
Д. И. Фонвизин.  Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика

комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие
фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала
комедии.

Н. М. Карамзин.  Повесть  «Бедная Лиза».  Своеобразие проблематики произведения. Отражение
художественных принципов сентиментализма в повести.  Конфликт истинных и ложных ценностей.
Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина.
Тема поэта и поэзии.

Русская литература XIX в. (первая половина)
И. А. Крылов. Басни  «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне».  Жанр басни,

история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых
качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен.
Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.

В. А. Жуковский.  Баллада  «Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского.  Источники
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе
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героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж.
Мотивы  дороги  и  смерти.  Мотив  смирения  и  тема  веры  как  залога  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.  Тема поэтического вдохновения.  Отношение
романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.

А. С. Грибоедов. Комедия  «Горе от  ума». История создания, публикации и первых постановок
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе.  Особенности развития комедийной
интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник
«странного  человека»  в  русской  литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка.
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое
и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе
Грибоедова.

А. С. Пушкин. Стихотворения  «Няне»,  «И. И. Пущину»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер»,  «К
***»,  «Я  помню чудное  мгновенье»,  «Анчар»,  «Туча»,  «19  октября»  («Роняет  лес  багряный свой
убор…»),  «К Чаадаеву»,  «К морю»,  «Пророк»,  «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,  «Я вас
любил: 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  союза  друзей.  Одухотворённость  и  чистота  чувства  любви.  Слияние  личных,
философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека,
красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема
поэта  и  поэзии.  Вдохновение  как  особое  состояние  поэта.  Философская  глубина,  религиозно-
нравственные  мотивы  поздней  лирики  Пушкина.  Особенности  ритмики,  метрики,  строфики
пушкинских  стихотворений.  Библейские  и  античные  образы  в  поэзии  Пушкина.  Традиции
классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта.  Образы,
мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в
русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада  «Песнь о вещем Олеге».  Интерес  Пушкина к истории России.  Летописный источник
«Песни  о  вещем  Олеге».  Традиции  народной  поэзии  в  создании  образов  «Песни...».  Смысл
противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки
жанра  баллады  в  «Песне…».  Художественные  средства  произведения,  позволившие  воссоздать
атмосферу Древней Руси.

Роман  «Дубровский».  История  создания  произведения.  Картины  жизни  русского  поместного
дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных
обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение
крестьянского  бунта.  Образ  благородного  разбойника  Владимира  Дубровского.  Традиции
приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и
Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман  «Капитанская  дочка».  История  создания  романа.  Историческое  исследование  «История
Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных
записок  как  выражение  частного  взгляда  на  отечественную  историю.  Изображение  исторических
деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие
характера,  личности  Петра  Гринёва.  Значение  образа  Савельича.  Нравственная  красота  Маши
Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора.
Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок.
Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.

Повесть  «Станционный  смотритель».  Цикл  «Повести  Белкина».  Повествование  от  лица
вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы
его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького
человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.

Роман  в  стихах  «Евгений  Онегин».  Замысел  романа  и  его  эволюция  в  процессе  создания
произведения.  Особенности  жанра  и  композиции  «свободного  романа».  Единство  лирического  и
эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии
произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ
Онегина,  его развитие.  Типическое  и  индивидуальное  в  образах  Онегина  и Ленского.  Татьяна  как
«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа.
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Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы.
«Онегинская  строфа».  Особенности  языка,  органичное  сочетание  высокой  поэтической  речи  и
дружеского  разговора,  упоминания  имен  богов  и  героев  античной  мифологии  и  использование
просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.

Трагедия  «Моцарт  и  Сальери».  Цикл  маленьких  трагедий-пьес  о  сильных  личностях  и
нравственном  законе.  Проблема  «гения  и  злодейства».  Образы  Моцарта  и  Сальери.  Два  типа
мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в
развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии.

М. Ю. Лермонтов.  Стихотворения  «Парус»,  «Листок»,  «Тучи»,  «Смерть  Поэта»,  «Когда
волнуется  желтеющая  нива…»,  «Дума»,  «Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает  мой  кинжал…»),
«Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную…»),  «И  скучно  и  грустно»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я
люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы».

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества.
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.
«Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.
Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской
поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.

Стихотворение  «Бородино».  Историческая  основа  стихотворения.  Изображение  исторического
события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.
Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров
и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана
Грозного  и  тема  несправедливой  власти.  Защита  Калашниковым  человеческого  достоинства.
Авторская  позиция  в  поэме.  Связь  поэмы  с  художественными  традициями  устного  народного
творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой
жизни  для  Мцыри  и  для  монаха.  Трагическое  противопоставление  человека  и  обстоятельств.
Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр
поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь
героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.

Роман «Герой нашего времени».  «Герой нашего времени» как первый 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, его мыслям, чувствам, переживаниям,
самоанализу,  рефлексии.  Портретные  и  пейзажные  описания  как  средства  раскрытия  психологии
личности.  Главный герой и  второстепенные персонажи произведения.  Любовь  и  игра  в  любовь в
жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин.
Роман «Герой нашего времени» в русской критике.

Н. В. Гоголь. Повесть  «Ночь  перед  Рождеством».  Поэтизация  картин  народной  жизни
(праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Кузнец  Вакула  и  его  невеста  Оксана.  Фольклорные
традиции  в  создании  образов.  Изображение  конфликта  темных  и  светлых  сил.  Реальное  и
фантастическое  в  произведении.  Сказочный  характер  фантастики.  Описания  украинского  села  и
Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя.
Прославление  высокого  строя  народной  вольницы,  боевого  товарищества,  самоотверженности  и
героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные
богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в
портретном описании, речевой характеристике.  Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий).
Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала
повести.

Повесть  «Шинель».  Развитие  образа  «маленького  человека»  в  русской  литературе.  Потеря
Акакием  Акакиевичем  Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как  последняя
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного
холода,  отчуждённости,  бездушия.  Роль  фантастики  в  идейном  замысле  произведения.
Гуманистический пафос повести.
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Комедия  «Ревизор».  История  создания  комедии  и  её  сценическая  судьба.  Поворот  русской
драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение
пошлости,  угодливости,  чинопочитания,  беспринципности,  взяточничества  и  казнокрадства,
лживости.  Основной  конфликт  комедии  и  стадии  его  развития.  Особенности  завязки,  развития
действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города.
Городничий  и  чиновники.  Женские  образы  в  комедии.  Образ  Хлестакова.  Хлестаковщина  как
общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма
выражения авторской позиции. Гоголь о комедии.

Поэма  «Мёртвые души».  История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков
как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 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 помещиков и  чиновников,  художественные средства  и
приёмы  их  создания,  образы  крестьян.  Образ  Руси.  Эволюция  образа  автора  от  сатирика  к
проповеднику  и  пророку.  Своеобразие  гоголевского  реализма.  Поэма  «Мертвые  души»  в  русской
критике.

Русская литература XIX в. (вторая половина)
Ф. И. Тютчев.  Стихотворения  «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны

коршун поднялся…», «Фонтан».  Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…».
Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека.
Природные образы и средства их создания.

И. С. Тургенев.  Повесть  «Муму».  Реальная  основа  повести.  Изображение  быта  и  нравов
крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое
значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.

Рассказ  «Певцы».  Изображение  русской  жизни  и  русских  характеров  в  рассказе.  Образ
рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.

Стихотворение  в  прозе  «Русский  язык»,  «Два  богача».  Особенности  идейно-эмоционального
содержания стихотворений в  прозе.  Своеобразие  ритма и языка.  Авторская позиция и  способы её
выражения.

Н. А. Некрасов.  Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Изображение  жизни  простого  народа.
Образы  крестьянских  детей  и  средства  их  создания.  Речевая  характеристика.  Особенности
ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям.

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера.  Судьбы Жилина и Костылина.  Поэтичный
образ  Дины.  Нравственная  проблематика  произведения,  его  гуманистическое  звучание.  Смысл
названия. Поучительный характер рассказа.

А. П. Чехов.  Рассказы  «Толстый  и  тонкий»,  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Особенности
образов  персонажей  в  юмористических  произведениях.  Средства  создания  комических  ситуаций.
Разоблачение трусости,  лицемерия,  угодничества в  рассказах.  Роль художественной детали.  Смысл
названия.

Русская литература XX в. (первая половина)
И. А. Бунин.  Стихотворение  «Густой зелёный ельник  у  дороги…».  Особенности изображения

природы.  Образ  оленя  и  средства  его  создания.  Тема  красоты  природы.  Символическое  значение
природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и
будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл
названия.

А. И. Куприн.  Рассказ  «Чудесный  доктор».  Реальная  основа  и  содержание  рассказа.  Образ
главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.

М. Горький. Рассказ «Челкаш».  Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле.
Символический  образ  моря.  Сильный  человек  вне  истории.  Противостояние  сильного  характера
обществу.

И. С. Шмелёв.  Роман  «Лето  Господне» (фрагменты).  История  создания  автобиографического
романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные
традиции. Особенности повествования.
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А. А. Блок.  Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина».  Лирический герой в
поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность
лирики Блока.

B. В. Маяковский.  Стихотворения  «Хорошее  отношение  к  лошадям»,  «Необычайное
приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на  даче».  Словотворчество  и  яркая
метафоричность ранней лирики Маяковского.  Гуманистический пафос  стихотворения.  Одиночество
лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие
ритмики и рифмы.

C. А. Есенин.  Стихотворения  «Гой  ты,  Русь,  моя  родная…»,  «Нивы  сжаты,  рощи  голы…».
Основные темы и образы поэзии Есенина.  Лирический герой и мир природы.  Олицетворение  как
основной  художественный  приём.  Напевность  стиха.  Своеобразие  метафор  и  сравнений  в  поэзии
Есенина.

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные
темы  и  образы  поэзии  Ахматовой.  Роль  предметной  детали,  её  многозначность.  Тема  Родины  в
стихотворении.

А. П. Платонов.  Рассказ  «Цветок  на  земле».  Основная  тема  и  идейное  содержание  рассказа.
Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.

А. С. Грин.  Повесть  «Алые  паруса» (фрагменты).  Алые  паруса  как  образ  мечты.  Мечты  и
реальная  действительность  в  повести.  История  Ассоль.  Встреча  с  волшебником как  знак  судьбы.
Детство  и  юность  Грея,  его  взросление  и  возмужание.  Воплощение  мечты  как  сюжетный  приём.
Утверждение  веры  в  чудо  как  основы  жизненной  позиции.  Символические  образы  моря,  солнца,
корабля, паруса.

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета.
Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление.
Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных
деталей. Приёмы сатирического изображения.

Русская литература XX в. (вторая половина)
A. Т. Твардовский.  Поэма  «Василий  Тёркин»  (главы  «Переправа»,  «Два  бойца»).  История

создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-
повествователя.  Особенности  стиха  поэмы,  её  интонационное  многообразие.  Своеобразие  жанра
«книги про бойца».

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ
Андрея  Соколова.  Особенности  национального  характера.  Тема  военного  подвига,  непобедимости
человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции
рассказа.

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в
стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.

B. М. Шукшин.  Рассказ  «Чудик».  Своеобразие  шукшинских  героев-«чудиков».  Доброта,
доверчивость  и  душевная  красота  простых,  незаметных  людей  из  народа.  Столкновение  с  миром
грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени.
События,  рассказанные  от  лица  мальчика,  и  авторские  оценки.  Образ  учительницы  как  символ
человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя.
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы.

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа.
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало,
традиции  житийной  литературы,  сказовой  манеры  повествования  в  рассказе.  Нравственная
проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.

Литература народов России
Г. Тукай.  Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  Любовь к своему родному краю, верность

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».
М. Карим.  Поэма  «Бессмертие»  (фрагменты).  Героический  пафос  поэмы.  Близость  образа

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского.
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К. Кулиев.  Стихотворения  «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 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 своего народа.

Р. Гамзатов.  Стихотворения  «Мой  Дагестан»,  «В горах  джигиты ссорились,  бывало…».  Тема
любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев
и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта.

Зарубежная литература
Гомер.  Поэма  «Одиссея»  (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной

литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания,
через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический
смысл слова «одиссея».

Данте Алигьери.  Поэма  «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская
модель  мироздания.  Трёхчастная  композиция  поэмы.  Тема  поиска  истины и  идеала.  Образ  поэта.
Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия.

У. Шекспир.  Трагедия  «Гамлет» (сцены).  Трагический  характер  конфликта.  Напряжённая
духовная  жизнь героя-мыслителя.  Противопостав-ление благородства мыслящей души и суетности
времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.

Сонет  №  130  «Её  глаза  на  звезды  не  похожи…».  Любовь  и  творчество  как  основные  темы
сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.

М. Сервантес.  Роман  «Дон  Кихот»  (фрагменты).  Образы благородного рыцаря  и  его верного
слуги.  Философская  и  нравственная  проблематика  романа.  Авторская  позиция  и  способы  её
выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона
Крузо.  Изображение  мужества  человека  и  его  умения  противостоять  жизненным  невзгодам.
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.

И. В. Гёте.  Трагедия  «Фауст»  (фрагменты).  Народная  легенда  о  докторе  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
истинного счастья.

Ж. Б. Мольер.  Комедия  «Мещанин во дворянстве» (сцены).  Проблематика комедии. Основной
конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя.
Особенности  изображения  комических  ситуаций.  Мастерство  драматурга  в  построении  диалогов,
создании речевых характеристик персонажей.

Дж. Г. Байрон.  Стихотворение  «Душа  моя  мрачна…».  Своеобразие  романтической  поэзии
Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с
жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.

А. де Сент-Экзюпери.  Повесть-сказка  «Маленький принц»  (фрагменты).  Постановка «вечных»
вопросов  в  философской  сказке.  Образы  повествователя  и  Маленького  принца.  Нравственная
проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир
взрослых,  чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в  произведении.  Символическое  значение
образа Маленького принца.

Р. Брэдбери.  Рассказ  «Всё  лето  в  один  день».  Особенности  сюжета  рассказа.  Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала
произведения.

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

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного
эпоса  и  национальные  черты.  Волшебные предметы как  атрибуты героя  эпоса.  Роль  гиперболы в
создании образа героя эпоса. Культурный герой.

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 фольклорная и
сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы
в  литературной  сказке.  Нравственные  проблемы  и  поучительный  характер  литературных  сказок.
Своеобразие сатирических литературных сказок.

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и
Тыква».  Г. Э. Лессинг.  Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их
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обработки в  литературе  XVII—XVIII вв.  Аллегория  как  форма иносказания  и  средство раскрытия
определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.

Жанр баллады.  И. В. Гёте.  Баллада «Лесной царь».  Ф. Шиллер.  Баллада «Перчатка».  В. Скотт.
Баллада  «Клятва  Мойны».  История  жанра  баллады.  Жанровые  признаки.  Своеобразие  балладного
сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.

Жанр новеллы.  П. Мериме.  Новелла  «Видение Карла XI».  Э. А. По.  Новелла «Низвержение  в
Мальстрем».  О. Генри.  Новелла  «Дары  волхвов».  История  жанра  новеллы.  Жанровые  признаки.
Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её
построения.

Жанр рассказа.  Ф. М. Достоевский.  Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».  А. П. Чехов.  Рассказ
«Лошадиная  фамилия».  М. М. Зощенко.  Рассказ  «Галоша».  История  жанра  рассказа.  Жанровые
признаки.  Особая  роль  события  рассказывания.  Жанровые  разновидности  рассказа:  святочный,
юмористический, научно-фантастический, детективный.

Сказовое  повествование.  Н. С. Лесков.  Сказ  «Левша».  П. П. Бажов.  Сказ  «Медной  горы
Хозяйка».  Особенности  сказовой  манеры  повествования.  Образ  повествователя.  Фольклорные
традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.

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
взрослых и  детей.  Проблемы взаимоотношений детей с  миром взрослых.  Серьёзное  и  смешное  в
окружающем мире и в детском восприятии.

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс».
В. П. Астафьев.  Рассказ  «Жизнь Трезора».  Дж. Лондон.  Повесть  «Белый Клык».  Э. Сетон-Томпсон.
Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы.
Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов.

Тема природы в русской поэзии.  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 родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания
художественной картины жизни природы и человека.

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.
Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной
истории, создание ярких образов русских людей.

Военная  тема  в  русской  литературе.  В. П. Катаев.  Повесть  «Сын  полка»  (фрагменты).
A. Т. Твардовский.  Стихотворение «Рассказ танкиста».  Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые».
B. В. Быков.  Повесть  «Обелиск».  Идейно-эмоциональное  содержание  произведений,  посвящённых
военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.

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 восприятии ребенка.

Сведения по теории и истории литературы
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.
Художественный  образ.  Персонаж.  Литературный  герой.  Героический  характер.  Главные  и

второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы,
образы предметов. «Вечные» образы в литературе.

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.
Сюжет  и  композиция.  Конфликт.  Внутренний  конфликт.  Эпизод.  Пейзаж.  Портрет.  Диалог  и

монолог. Внутренний монолог. Дневники,  письма и  сны героев.  Лирические  отступления.  Эпилог.
Лирический сюжет.

Авторская  позиция.  Заглавие  произведения.  Эпиграф.  «Говорящие»  фамилии.  Финал
произведения.

Тематика  и  проблематика.  Идейно-эмоциональное  содержание  произведения.  Возвышенное  и
низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира.
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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.  Эпические жанры (рассказ,  сказ, повесть,
роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в
прозе).  Лироэпические  жанры  (басня,  баллада,  поэма).  Драматические  жанры  (драма,  трагедия,
комедия).

Литературный  процесс.  Традиции  и  новаторство  в  литературе.  Эпохи  в  истории  мировой
литературы  (Античность,  Средневековье,  Возрождение,  литература  XVII,  XVIII,  XIX  и  XX вв.).
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской
земли.  Идеал  человека  в  литературе  Древней  Руси.  Поучительный  характер  произведений
древнерусской литературы.

Русская  литература  XVIII в.  Классицизм  и  его  связь  с  идеями  русского  Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление
реализма  в  русской  литературе  XIX  в.  Изображение  исторических  событий,  жизни  русского
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный
женский  образ.  Утверждение  непреходящих жизненных ценностей  (вера,  любовь,  семья,  дружба).
Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы.
Основные темы и образы русской поэзии XIX в.  (человек  и  природа,  родина,  любовь,  назначение
поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в.

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм,
футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской
литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в
век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в.
(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).

2.2.3. Родной язык (русский)

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности
разговорной  речи,  функциональных  стилей  (научного,  публицистического,  официально-делового),
языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа), 
Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст  как  продукт речевой  деятельности.  Функционально-смысловые  типы текста.  Повествование,
описание, рассуждение; их признаки. Структура текста.
Основные виды информационной переработки текста. 
Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной,  явной  и
скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной
функциональной разновидности языка.
Овладение  основными  видами  речевой  деятельности:  аудированием  (слушанием),  чтением,
говорением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого
общения. 
Овладение  различными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,  просмотровым),  приемами
работы  с  учебной  книгой  и  другими  информационными  источниками,  включая  СМИ  и  ресурсы
Интернета.
Создание  устных  монологических  и  диалогических  высказываний  на  актуальные  социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные  темы  в  соответствии  с  целями,  сферой  и
ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,  сжатое,  выборочное).
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенции

Роль языка в жизни человека и общества.
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения.
Русский язык – язык русской художественной литературы.
Понятие о русском литературном языке и его нормах.
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет.
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.

Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. Основные выразительные средства 
фонетики.
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпических норм.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские слова.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов
и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 
синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Чередование звуков в морфемах. 
Основные выразительные средства словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
 Синтаксис
Способы передачи чужой речи.
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения 
с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.).
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.

2.2.4. Родная литература (на русском)

Основные теоретико-литературные понятия
-Художественная литература как искусство слова. 
-Художественный образ. 
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-Фольклор. Жанры фольклора.
-Литературные роды и жанры.
-Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
-Форма и  содержание  литературного произведения:  тема,  идея,  проблематика,  сюжет, композиция;
стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  кульминация,  развязка,  эпилог;  лирическое
отступление;  конфликт;  система  образов,  образ  автора,  автор-повествователь,  литературный герой,
лирический герой. 
-Язык  художественного  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства  в  художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
-Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-
литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы.
Дополнительными понятиями являются:
-Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
-Общее и национально-специфическое в литературе.

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
-Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
-Выразительное чтение.
-Различные  виды  пересказа  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами  комментария,  с
творческим заданием).
-Заучивание наизусть стихотворных текстов.
-Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
-Анализ и интерпретация произведений.
-Составление планов и написание отзывов о произведениях.
-Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.

Русский фольклор
Сказка  как  выражение  народной  мудрости  и  нравственных  представлений  народа.

Использование  пословиц  и  поговорок  в  устной  и  письменной  речи.  Пересказ  самостоятельно
прочитанной сказки.

Отражение  в  народных песнях  быта,  традиций,  обрядов,  национального характера.  Теория
литературы. Народная песня. Развитие речи. 

Коллективное составление сборника колыбельных песен. 
Былины. Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Теория  литературы.  Былина.  Гипербола.  Развитие  речи.  Выразительное  чтение  фрагментов

былины. Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и
музыке.  «Богатырская  симфония»  А.  П.  Бородина.  Внеклассное  чтение.  Былина  «Садко».  А.  К.
Толстой. «Илья Муромец».
Древнерусская литература

«Повесть временных лет» (фрагменты «Предание об основании Киева», «Сказание о юноше-
кожемяке»).

Теория  литературы.  Летопись.  Повесть.  Древнерусская  повесть.  Сказание.  Развитие  речи.
Письменная работа: «Что бы я рассказал людям будущего о летописях». Фантазия-картина «Ещё одно
последнее  сказанье — И летопись окончена моя...»  (монах-лето-писец за  работой).  «Размышление
летописца о народных героях Древней Руси».

«Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских».   Фольклорные  традиции  в  создании  образов
персонажей. 

Теория литературы. Житие.  Легенда.  Предание.  Сказание.  Идеальный образ.  Развитие речи.
Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из героев. 

Русская литература XIX века
Л.Н.ТОЛСТОЙ

Рассказ «Кавказский пленник».
Жилин и Костылин как два разных характера. Поучительный характер рассказа.
Теория литературы. Сюжет. Эпизод.
Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица одного из
персонажей.  Письменный  ответ  на  вопрос  об  одном  из  персонажей  рассказа  с  использованием
цитирования. 
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В. А. ЖУКОВСКИЙ
Баллада «Людмила». Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога
торжества света над тьмой. 
Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 
Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. Подбор цитат из текста баллады,
характеризующих  Людмилу  как  национальный  тип  русской  девушки.  Внеклассное  чтение.  В.  А.
Жуковский. Баллады

А. С. ПУШКИН
Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета стихотворения
Теория литературы. Баллада. Символический образ. 
Развитие  речи.  Выразительное  чтение  стихотворения  наизусть.  Сопоставление  стихотворения  с
фрагментом «Повести временных лет». 
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...». 
Роман  «Дубровский».  Изображение  жизни  русского  поместного  дворянства.  Теория  литературы.
Роман.  Эпизод.  Сюжет.  Композиция.  Главные  и  второстепенные  персонажи.  Портрет.  Речевая
характеристика. Тип. 
Развитие речи.  Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. Краткое
изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей.
Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Выстрел».

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения. Картины природы. Символическое значение образов природы. Особенности ритмики
и строфики. 
Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. Строфа. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка иллюстраций к
стихотворениям.
 Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».

А. В. КОЛЬЦОВ
 Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. 
Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. Белый
стих. 
Развитие  речи.  Рассказ  о  биографии  поэта  с  использованием  художественных  образов  из  его
стихотворений. 
Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чём шумит сосновый лес?..»).

Ф. И. ТЮТЧЕВ
 Стихотворения.  Природные образы как  средство выражения  внутреннего мира  и  эмоционального
состояния человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин.
 Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. Развитие речи.
Выразительное чтение стихотворения наизусть. 
чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».

                                                               А. А. ФЕТ
Нравственная  проблематика  стихотворений  Прямое  и  образное  выражение  авторской  позиции.
Лирический герой и лирический адресат. 
Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа рифмовки в
стихотворении. 
Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...».

Н. С. ЛЕСКОВ
«Левша».  Изображение  особенностей  русского  национального  характера.  Образы  талантливых
русских умельцев. Особенности сказовой манеры повествования у Лескова. Словотворчество. 
Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о художественной
функции  отдельных  образов  предметов  в  произведении.  Составление  плана  характеристики
литературного героя. 
Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах».

А. П. ЧЕХОВ
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Рассказы  «Толстый  и  тонкий»,  «Хамелеон».  Особенности  образов  персонажей  в  юмористических
произведениях.  Средства создания юмористических образов  (портрет, деталь,  описание  поведения,
авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Развитие речи. Выразительное чтение по
ролям. Устные ответы на вопросы о роли художественной детали в произведении. Внеклассное чтение.
А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».

Русская литература XX века
И. А. БУНИН

Слово о поэте.
Тема красоты природы. Символическое значение природных образов.
Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы». 

С. А. ЕСЕНИН
Картины  деревенской  России  в  стихотворениях  поэта.  Фольклорные  и  христианские  традиции.
Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений.
Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение.
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
 Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».

П. П. БАЖОВ
Слово о писателе.
Сказ «Медной горы Хозяйка».
Особенности сказовой манеры повествования.  Фольклорные (сказочные) традиции в произведении.
Сочетание  реального и  фантастического.  Образ  исторического времени.  Средства  создания  образа
народного умельца, мастера.
Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка.
Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования.
 Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец».

А. И. КУПРИН
 Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя.

Смысл  названия.  Социальная  и  нравственная  проблематика  произведения,  его  гуманистическая
направленность. Развитие традиции жанра святочного рассказа. Теория литературы. Герой и прототип.
Святочный рассказ.  Развитие  речи.  Сочинение  о  герое  литературного произведения  с  выражением
собственного отношения к нему.

В. Г. РАСПУТИН
Рассказ «Уроки французского». Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени.

Образ главного героя. Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия
рассказа. Авторская позиция и способы её выражения. Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ.
Идея произведения. Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа
персонажа.

Произведения русских писателей для детей
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых Ребёнок в мире взрослых и среди 

сверстников.
Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание поступков, речь).
 Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация книги, 
сборника, литературного журнала для школьников.

А. П. ПЛАТОНОВ
Рассказ «Неизвестный цветок».
Особенности повествовательной манеры писателя.
Теория  литературы.  Обобщающее  значение  художественного  образа.  Символ.  Язык  произведения.
Рассказ.
 Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа.  Внеклассное чтение.
А. П. Платонов. «Цветок на земле».

С. Я. МАРШАК
Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».
Роль монологов и диалогов.
Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог.
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям.
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Образцы детей в военной поэзии и прозе  (обзор)
Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический характер военной
поэзии и прозы.
Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о событиях
военного времени, об участниках Великой Отечественной войны.

В. П. АСТАФЬЕВ
Рассказ «Васюткино озеро».
Мастерство писателя в изображении родной природы.
Теория литературы. Пейзаж. 
Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования.
Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола».

Образцы животных в произведениях русских писателей (обзор) 
Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных.
Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменный ответ на
вопрос об одном из образов животных с использованием цитат.

Жанр рассказа в литературе
Жанровые разновидности рассказа.
Рассказы Д.Н.Мамина-Сибиряка.
Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации рассказов для 
самостоятельного чтения

2.2.5. Иностранный язык (английский язык)

Мои  друзья  и  я. Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  с  друзьями.  Решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные
деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных
привычек. Тело человека и забота о нем.
Школьное  образование. Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Школьная  жизнь.
Каникулы.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками,  международные  обмены,  школьное
образование за рубежом.
Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей
среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет.
Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные
города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  и  исторические  особенности,
национальные праздники,  знаменательные даты,  традиции,  обычаи,  выдающиеся  люди,  их
вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи:

умений  вести  диалоги  разного  характера  -  этикетный,  диалог-расспрос,  диалог  –  побуждение  к
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.

Объем  диалога  от  3  реплик  (5-7  класс)  до  4-5  реплик  (8-9  класс)  со  стороны  каждого
учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь
Совершенствование  умений  строить  связные  высказывания  с  использованием  основных

коммуникативных  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение  (характеристика)),  с
высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с  опорой  и  без  опоры  на  зрительную
наглядность,  прочитанный/прослушанный  текст  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,
вопросы)
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Объем монологического высказывания  от  8-10  фраз  (5-7  класс)  до  10-12  фраз  (8-9  класс).
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и

точностью проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного содержания,  с  выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,

беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся

и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  пониманием основного  содержания  текста  предполагает  умение  определять

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов
для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  несложных
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  и  с  выборочным  пониманием
нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации  осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение  и  понимание  текстов  с  различной  глубиной  и  точностью  проникновения  в  их

содержание:  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  пониманием  нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения,

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,

иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,  воздействовать  на  эмоциональную  сферу
школьников.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных  аутентичных
текстах  в  рамках  предметного  содержания,  обозначенного  в  программе.  Тексты  могут  содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной/  интересующей/  запрашиваемой  информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых
языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
 заполнение  анкет  и  формуляров  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,

национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с  днем рождения и другими праздниками,  выражение

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 написание личного письма,  в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка  с  опорой  и  без  опоры  на  образец  (расспрашивать
адресата о его жизни,  делах,  сообщать то же самое о себе,  выражать благодарность,  давать совет,
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление  плана,  тезисов  устного/письменного  сообщения;  краткое  изложение
результатов проектной деятельности.

 делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного

произношения  (без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации).  Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные  навыки  произношения  различных  типов  предложений.  Соблюдение  правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации

общения  в  рамках  тематики  основной  школы,  наиболее  распространенных  устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные  способы  словообразования:  аффиксация,  словосложение,  конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  нераспространенных  и  распространенных

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  коммуникативных  типов  предложения:

повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),  вопросительное,  побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  существительных  в  единственном  и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях
сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
производных,  относительных,  вопросительных);  количественных  и  порядковых  числительных;
глаголов  в  наиболее  употребительных  видо-временных  формах  действительного  и  страдательного
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения.
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные
на  уроках  иностранного языка  и  в  процессе  изучения  других предметов (знания  межпредметного
характера). Это предполагает овладение:

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их

символике и культурном наследии;
 сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их

символике и культурном наследии; 
 знаниями о  реалиях страны/стран  изучаемого языка:  традициях  (в  питании,  проведении

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т. д.); 

 представлениями осходстве  и  различиях  в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемого
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением  представлять  родную  страну  и  ее  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 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,  редварительно  поставленных

вопросов и т. д.;
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,

расширение  устной  и  письменной  информации,  создание  второго  текста  по  аналогии,  заполнение
таблиц;

 работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,  разработка  краткосрочного
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе
над  долгосрочным  проектом,  взаимодействие  в  группе  с  другими  участниками  проектной
деятельности;

 самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и  лингвострановедческим

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий)

Предметное содержание речи
1. Межличностные отношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность
и характер человека.
2. Досуг и увлечения (чтение,  кино,  театр,  музей,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия. Транспорт,
покупки.
3. Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, питание.
4.  Школьное образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы.
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны  второго  иностранного  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в историю, науку и
культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
а) диалогическая речь

 Умение  вести  диалоги  этикетного  характера,  диалог  –расспрос,  диалог  –побуждение  к
действию, диалог –обмен мнениями. Объем диалога в 5-7 классах – 3 реплики, в 8-9 классах до
4-5  реплик со  стороны каждого участника.  Продолжительность  диалога  в  9  классе  –  1,5-2
минуты.

б) монологическая речь
 умение  строить  связанные  высказывания  о  фактах  и  событиях  с  опорой  и  без  опоры  на

прочитанный  или  услышанный  текст,  используя  основные  коммуникативные  типы  речи:
описание, сообщение, рассказ, рассуждение. Объем монологического высказывания:

               5-7 классы - 8-10 фраз; 8-9 классы - 10-12 фраз. Продолжительность монолога –1-1,5 минуты
для 9 класса.
Аудирование
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 Умение  воспринимать  и  понимать  на  слух  аутентичные  аудио-  и  видиотексты  с  разной
глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с
выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  содержания  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

 Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.
 Коммуникативные  типы  текстов:  сообщение,  рассказ,  диалог,  интервью,  личное  письмо,

стихотворение, песня
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся

и иметь образовательную и воспитательную ценность.
 Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста,  основанного  на  аутентичных

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала.
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.

 Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  нужную  или  интересующую  информацию,  опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.

 Аудирование с полным пониманием содержания текста, включающего некоторое количество
незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к
тексту  сноски,  с  использованием  двуязычного  словаря.  Время  звучания  текстов  для
аудирования – до 1 минуты.

Чтение
 Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной

и точностью проникновения в их содержание ( в зависимости от коммуникативной задачи): - с
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  -  с  полным  пониманием
содержания  (изучающее  чтение);  -  с  выборочным  пониманием  нужной  информации
(просмотровое/поисковое чтение)

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические
 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и

др.
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся,

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу
учащихся

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря
 Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  осуществляется  на  несложных

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание,
включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов

 Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах,
построенных в  основном на  изученном языковом материале,  с  использованием  различных
приемов смысловой  переработки текста  (языковая  догадка,  выборочный перевод)  и  оценки
полученной информации. Объем текстов для чтения – около 500 слов

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или
несколько коротких  текстов  и  выбрать  нужную информацию.  Объем  текстов  для  чтения  –
около 350 слов

Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи предполагает следующие умения:

 Делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях
 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания

(объем – 39-40 слов, включая адрес)
 Заполнять несложные анкеты в форме, принятых в странах изучаемого языка (указывать имя,

фамилию, пол, гражданство, адрес)
 Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о

себе,  запрашивать аналогичную информацию о нем, выражать благодарность и т.д.).  Объем
личного письма – 100-140 слов, включая адрес.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написание слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
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Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого  второго  ИЯ.
Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений.
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объеме около 1000 единиц. Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:

1. Аффиксация:
 существительных  с  суффиксами -ung (die  Lösung,die  Vereinigung); -keit (die  Feindlichkeit); -

heit(die  Einheit);  -schaft  (die  Gesellschaft); -um (das  Datum); -or (der  Doktor); -ik (die
Mathematik); --e(die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

 прилагательных  с  суффиксами -ig (wichtig); -lich(  freundlich); -isch (typisch);  -los (arbeitslos); -
sam (langsam); -bar (wunderbar)

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)
 существительных  иглаголов  с  префиксами: vor- (derVorort,  vorbereiten); mit- (die  Mitarbeit,

mitarbeiten);
 глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками  и  другими  словами  в  функции

приставок: wegwerfen, bekommen
1. Словосложение:
 Существительное + существительное (das Arbeitszimmer)
 Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond)
 Прилагательное + существительное (die Fremdsprache)
 Глагол + существительное (die Schwimmhalle)
1. Конверсия (переход одной части речи в другую):
 Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge)
 Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen)

Интернациональные  слова  (der  Globus,  der  Computer).  Представления  о  синонимии,  антонимии,
лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения:

 Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer)
 Предложения  с  глаголами: legen, stellen, hängen,,  требующими  после  себя  дополнение  в

Akkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand)
 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv+ zu
 Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
 Все типы вопросительных предложений
 Предложения  с  неопределенно-личным  местоимением  (Man schmückt  die  Stadt  vor

Weihnachten)
 Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen
 Сложносочиненные предложения с  союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt  das  Dorfleben,

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen)
 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob usw (Er sagt, dass er gut in Mathe ist)
 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er

viele Hausaufgaben machen muss)
 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir

zu Besuch)
 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с союзами wenn, als, nachdem
 Сложноподчиненные  предложения  с  придаточным  определительным  (с  относительными

местоимениями die, deren, dessen)
 Сложноподчиненные предложения с придаточным цели с союзом damit
 Распознавание  структуры  предложения  по  формальным  признакам:  наличию/отсутствию

инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt… zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv,
 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt

173



 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, gehen)
 Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов
 Глаголов  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками

в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum(anfangen, beschreiben)
 Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens)
 Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit)
 Возвратные  глаголы  в  основных  временных  формах–Präsens, Perfekt, Präteritum (sich

anziehen, sich waschen)
 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей,

склонение существительных нарицательных; склонение прилагательных и наречий; предлогов,
имеющих  двойное  управление,  предлогов,  требующих Dativ, предлогов,
требующих Akkusativ,

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand)
 Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании времен
 Количественные и порядковые числительные

Cоциокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, полученные на уроках второго ИЯ
и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера) предполагает овладение:

 Знаниями о значении родного и ИЯ в современном мире
 Сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке, их символике и

культурном наследии
 Употребительной  фоновой  лексикой  и  реалиями  страны  изучаемого  языка:  традициями  (в

питании,  проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),
распространенными образцами фольклора

 Представлением о  сходстве и  различиях в традициях своей страны и стран,  говорящих на
немецком  языке;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирноизвестных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом языке

 Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятого в странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику)

 Умениями представлять  родную страну  и  культуру  на  немецком языке;  оказывать  помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

 Переспрашивать, просить повторить, уточнять значение незнакомых слов
 Использовать  в  качестве  опоры  при  высказывании  ключевые  слова,  план  к  тексту,

тематический словарь
 Прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных

вопросов
 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту
 Догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике
 Использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:

 Работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информацией,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц

 Работать  с  прослушанным  и  письменным  текстом:  извлечение  основной  информации,
извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации,  извлечение  полной  и  точной
информации,

 Работать  с  источниками:  литературой,  со  справочной  литературой,  словарями,  интернет-
ресурсами на иностранном языке

 Учебно-исследовательская  работа,  проектная  деятельность;  выбор  темы  исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
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анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  интерпретация,
разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на
вопросы по проекту

 Самостоятельная  работа  учащихся,  связанная  с  рациональной  организацией своего труда  в
классе  и  дома  и  способствующая  самостоятельному  изучению  ИЯ  и  культуры  стран
изучаемого языка

Специальные учебные умения:
Формируются и совершенствуются умения:

 Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом
 Семантизировать слова на основе языковой догадки
 Выборочно использовать перевод
 Пользоваться двуязычными словарями
 Участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

2.2.7. История России. Всеобщая история

История России
Введение

Предмет отечественной истории.  История России как неотъемлемая  часть всемирно-исторического
процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной истории.
Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и
для чего фальсифицирует историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление  и  расселение  человека  на  территории  современной  России.  Первые  культуры  и
общества.Малые  государства  Причерноморья  в  эллинистическую  эпоху.Евразийские  степи  и
лесостепь.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Хуннский  каганат.  Скифское  царство.  Сарматы.
Финские племена. Аланы.

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое  переселение  народов.  Гуннская  держава  Аттилы.  Гуннское  царство  в  предгорном
Дагестане.Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви - восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи -
балты, финно-угры, кочевые племена.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение
княжеской власти. Традиционные верования славян.
Страны и  народы Восточной Европы,  Сибири  и  Дальнего Востока.  Объединения  древнетюркских
племён  тюрков,  огузов,  киргизов  и  кыпчаков.  Великий  Тюркский  каганат;  Восточный  Тюркский
каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский  каганат.  Киданьское  государство.  Аварский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская
Булгария.
Этнокультурные  контакты  славянских,  тюркских  и  финно-угорских  народов  к  концу  I  тыс.  н.  э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.

Образование государства Русь
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании
европейских государств.
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и
дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской  государственности.  Князь  Олег.
Образование государства. Перенос столицы в Киев.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства
Русь.
Социально-экономический  строй  ранней  Руси.  Земельные  отношения.  Свободное  и  зависимое
население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения  Руси  с  соседними  народами  и  государствами:  Византией,  странами  Северной  и
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси.
Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.
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Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение
письменности.  Начало  летописания.  Литература  и  её  жанры  (слово,  житие,  поучение,  хожение).
Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески.
Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения.

Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и
управления. Внутриполитическое развитие.
Ярослав  Мудрый.  Владимир  Мономах.  Древнерусское  право:  Русская  Правда,  церковные  уставы.
Социально-экономический  уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально-экономического
развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые
категории населения.
Православная  церковь  и  её  роль  в  жизни  общества.  Развитие  международных  связей  Русского
государства, укрепление его международного положения.
Развитие  культуры.  Летописание.  «Повесть  временных  лет».  Нестор.  Просвещение.  Литература.
Деревянное  и  каменное  зодчество,  скульптура,  живопись,  прикладное  искусство.  Комплексный
характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры
в развитии европейской культуры.
Ценностные  ориентации  русского  общества.  Повседневная  жизнь,  сельский  и  городской  быт.
Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского
человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории
Руси.

Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической
раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных государств. Изменения в
политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и
расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил
Заточник. «Слово о полку Игореве».

Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование  Монгольской
империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой
Орды.
Русские  земли  в  составе  Золотой  Орды.  Политико-государственное  устройство  страны.  Система
управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.
Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.
Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение
Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных
границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.  Противостояние
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
Народные  выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение.
Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий Радонежский.
Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура
и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную
жизнь в русских землях.

Формирование единого Русского государства
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Политическая  карта  Европы и  русских  земель  в  начале  XV в.  Борьба  Литовского и  Московского
княжеств  за  объединение  русских  земель.  Распад  Золотой  Орды  и  его  влияние  на  политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка-
занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и
Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо-
скве.  Ликвидация  зависимости  от  Орды.  Принятие  общерусского  Судебника.  Государственные
символы единого государства.
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной
церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение  международных  связей  Московского  государства.  Культурное  пространство  единого
государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение за три
моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.

Россия в XVI в.
Мир  после  Великих  географических  открытий.  Модернизация  как  главный  вектор  европейского
развития.  Формирование  централизованных  государств  в  Европе  и  зарождение  европейского
абсолютизма.
Завершение  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы  и  формирование  единого  Российского
государства.
Центральные  органы  государственной  власти.  Приказная  система.  Боярская  дума.  Система
местничества.  Местное  управление.  Наместники.  Принятие  Иваном IV царского титула.  Реформы
середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов.
Специфика  сословного  представительства  в  России.  Отмена  кормлений.  «Уложение  о  службе».
Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа.
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им
преобразований.
Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой  денежной  системы.  Начало
закрепощения  крестьянства.  Перемены  в  социальной  структуре  российского  общества  в  XVI  в.
Внешняя политика России в  XVI  в.  Присоединение Казанского и Астраханского ханств,  Западной
Сибири  как  факт  победы  оседлой  цивилизации  над  кочевой.  Многообразие  системы  управления
многонациональным  государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало  освоения  Урала  и  Сибири.
Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной
идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.

Культурное пространство
Культура народов России в XVI в.
Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,
в городах и сельской местности. Быт основных сословий.

Россия в XVII в.
Россия и Европа в начале XVII в.
Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование
Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств.
Подъём национально-освободительного движения. Народные
ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его
роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на
царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия  при  первых  Романовых.  Михаил  Фёдорович,  Алексей  Михайлович,  Фёдор  Алексеевич.
Восстановление экономики страны. Система государственного управления:
развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое  оформление  крепостного  права  и  территория  его  распространения.  Укрепление
самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества.
Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России
в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского
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рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев
двор,  служилый  город,  духовенство,  торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые
иноземцы, казаки, крестьяне, холопы.
Социальные движения  второй половины XVII  в.  Соляной и Медный бунты.  Псковское  восстание.
Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская  система  международных  отношений.  Россия  как  субъект  европейской  политики.
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной
Украины. Переяславская рада.
Войны  с  Османской  империей,  Крымским  ханством  и  Речью  Посполитой.  Отношения  России  со
странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная церковь,  ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII  в.  Раскол в Русской
православной церкви.

Культурное пространство
Культура  народов  России  в  XVII  в.  Архитектура  и  живопись.  Русская  литература.  «Домострой».
Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение светского начала  в  культуре.  Немецкая слобода.  Посадская сатира XVII  в.  Поэзия.
Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».
Русские географические открытия XVII в.
Быт, повседневность и картина мира русского человека
в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах.
Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и
место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  Петра  I.  Реформы  местного
управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы государственного управления:
учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.  Реорганизация  армии:  создание  флота,
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и  налоговая  реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества
в XVIII в. и территория его распространения.
Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.  Изменение  социального  статуса  сословий  и  групп:
дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.
Правовой  статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,  Прибалтика,  Поволжье,  Приуралье,
Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии,
на Дону.
Религиозные выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, ито-
ги.  Ништадтский  мир.  Прутский  и  Каспийский  походы.  Провозглашение  России  империей.
Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост
её авторитета и влияния на мировой арене.

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.
Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.
Введение  гражданского шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая  печатная  газета
«Ведомости».  Ассамблеи,  фейерверки.  Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание
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сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие
техники.
Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской  истории  и
культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских
стран и России.
Дворцовые  перевороты:  причины,  сущность,  последствия.  Фаворитизм.  Усиление  роли  гвардии.
Екатерина I.
Пётр  II.  «Верховники».  Анна  Иоанновна.  Кондиции  —  попытка  ограничения  абсолютной  власти.
Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. 
Внутренняя  политика  в  1725—1762  гг. Изменение  системы  центрального  управления.  Верховный
тайный совет.Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.
Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в
отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения
в системе городского управления.
Начало промышленного переворота  в  Европе  и экономическое  развитие  России.  Экономическая  и
финансовая  политика.  Ликвидация  внутренних  таможен.  Развитие  мануфактур  и  торговли.
Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя  политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь
Посполитая.
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—
1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период правления Екатерины II
Россия  в  системе  европейских  и  международных  связей.  Основные  внешние  вызовы.  Научная
революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики
ведущих  держав  и  России.  Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.
Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства.
Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.
Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,  Северного  Кавказа,
Сибири,  Дальнего  Востока,  Северной  Америки  в  составе  Российской  империи.  Немецкие
переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие
войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России
в  разделах Речи Посполитой.  Воссоединение  Правобережной Украины с  Левобережной Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России.  Отношения с  азиатскими странами и
народами.  Война  за  независимость  в  Северной Америке и  Россия.  Французская  революция  конца
XVIII  в.  и  политика  противостояния  России  революционным  движениям  в  Европе.  Расширение
территории  России  и  укрепление  её  международного  положения.  Россия  -  великая  европейская
держава.

Россия при Павле I
Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.  Ставка  на
мелкопоместное  дворянство.  Политика  в  отношении  крестьян.  Комиссия  для  составления  законов
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Российской  империи.  Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в  антифранцузских  коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России.
Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского  университета  и  Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие  естественных  и
гуманитарных наук.
Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.
Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.  Начало  ансамблевой  застройки
городов.  Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный  характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.

Российская империя в  XIX — начале XX в.
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во
Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический
строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её
роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский
трактат  и  расширение  российского присутствия  на  Кавказе.  Вхождение  Абхазии  в  состав  России.
Война  со  Швецией и  включение  Финляндии в  состав  Российской империи.  Эволюция российско-
французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная  война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и  историческое
значение войны.
Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в
победу. Становление индустриального общества в Западной Европе.
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.
Социальный  строй  и  общественные  движения.  Дворянская  корпорация  и  дворянская  этика.  Идея
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и
общественные движения.
Восстание  декабристов  и  его  значение.  Национальный  вопрос  в  Европе  и  России.  Политика
российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809
г.  и  Польская  конституция  1815  г.  —  первые  конституции  на  территории  Российской  империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия
— великая мировая держава.
Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских
и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления.
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в
странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.
Изменения  в  социальной  структуре  российского  общества.  Особенности  социальных  движений  в
России в условиях начавшегося промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных
дискуссий.
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в.
Национальный  вопрос  в  Европе,  его  особенности  в  России.  Национальная  политика  Николая  I.
Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов,  движение Шамиля.  Положение
евреев в Российской империи.
Религиозная  политика  Николая  I.  Положение  Русской  православной  церкви.  Диалог  власти  с
католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма.
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Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский
мир и конец венской системы международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Развитие  образования.  Научные  открытия  и  развитие  национальных  научных  школ.  Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие
Антарктиды.  Русское  географическое  общество.  Особенности и основные стили в художественной
культуре (романтизм, классицизм, реализм).
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российская  культура  как  часть  европейской  культуры.  Динамика  повседневной  жизни  сословий.
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности
и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии,
виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.  Перестройка
сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация  финансово  кредитной
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.
Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг.
Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного
самоуправления.  Судебная  реформа  и  развитие  правового  сознания.  Движение  к  правовому
государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые
рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав
в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы.
Народы Российской империи во второй половине XIX в.
Завершение  территориального  роста  Российской  империи.  Национальная  политика  самодержавия.
Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии.
Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.
Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская
политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная
политика. Отношения с США, продажа Аляски.
«Народное самодержавие» Александра III
Император  Александр  III  и  основные  направления  его  внутренней  политики.  Попытки  решения
крестьянского  вопроса.  Начало  рабочего  законодательства.  Усиление  борьбы  с  политическим
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е
гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в
пореформенный период.
Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.  Распространение
марксизма.
Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.  Идеология  консервативного  национализма.
Новое  соотношение  политических  сил  в  Европе.  Приоритеты  и  основные  направления  внешней
политики  Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на  Балканах.  Сближение  России  и
Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Подъём  российской  демократической  культуры.  Развитие  системы  образования  и  просвещения  во
второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и обще-
ственные  науки.  Успехи  фундаментальных  естественных  и  прикладных  наук.  Географы  и
путешественники. Историческая наука.
Критический  реализм  в  литературе.  Развитие  российской  журналистики.  Революционно-
демократическая литература.
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Русское  искусство.  Передвижники.  Общественно-политическое  значение  деятельности
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для раз-
вития  русской  и  зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального  образования.  Русский
драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой
культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация.
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов».
Жизнь и быт городских окраин.
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой
культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной
революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
и политика империализма.  Завершение территориального раздела мира.  Начало борьбы за  передел
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса
модернизации в России начала XX в. Урбанизация.
Политическая  система  Российской  империи  начала  XX  в.  и  необходимость  её  реформирования.
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Национальная и конфессиональная политика.
Экономическое развитие России в начале XX в.  и его особенности.  Роль государства в экономике.
Место  и  роль  иностранного  капитала.  Специфика  российского  монополистического  капитализма.
Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.
Особенности  социальной  структуры  российского  общества  начала  XX  в.  Аграрный  и  рабочий
вопросы, попытки их решения.
Общественно-политические  движения  в  начале  XX в.  Предпосылки  формирования  и  особенности
генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ
в.  Многообразие  политических  форм  объединения  народов.  Губернии,  области,  генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи,
армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и
Дальнего Востока.
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия.
«Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  верования.  Международное  положение  и
внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в Гааге.
«Большая азиатская программа»
русского  правительства.  Втягивание  России  в  дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  война
1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию
в стране.
Революция  1905-1907  гг.  Народы  России  в  1905-1907  гг.  Российское  общество  и  проблема
национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные
законы Российской империи». Система думской монархии.
Классификация политических партий.Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свёртывание курса на политическое и
социальное реформаторство.
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание
российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале
XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в.
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала.
Литература:  традиции  реализма и  новые направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет.
Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа.
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.
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Всеобщая история

История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).  Историческая карта.
Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность
Расселение  древнейшего  человека.  Человек  разумный.  Условия  жизни  и  занятия  первобытных
людей.   Представления   об      окружающем  мире,  верования  первобытных  людей.  Древнейшие
земледельцы  и  скотоводы:  трудовая  деятельность,  изобретения.  От  родовой  общины  к  соседской.
Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая
деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли.  Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология.  
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток 
Древний Восток. 
Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Города-государства.
Мифы  и  сказания.  Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство:
завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники
города Вавилона. 
Древний Египет. 
Древний  Египет.  Условия   жизни   и   занятия   населения.   Управление   государством   (фараон,
чиновники).   Религиозные   верования   египтян.   Жрецы.  Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие
ремесел  и  торговли.  Финикийский  алфавит.  Палестина:  расселение  евреев,  Израильское  царство.
Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Фараон-реформатор  Эхнатон.  Военные  походы.  Рабы.  Познания  древних  египтян.  Письменность.
Храмы и пирамиды. 
Восточное  Средиземноморье  в   древности.   Финикия:   природные  условия,   занятия  жителей.
Развитие  ремесел  и  торговли.  Финикийский 
алфавит.  Палестина:  расселение  евреев,  Израильское  царство.  Занятия  населения.  Религиозные
верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия:  завоевания  ассирийцев,  культурные  сокровища  Ниневии,  гибель  империи.  Персидская
держава:  военные  походы, управление империей.
управление империей. 
Древняя   Индия.   Природные   условия,   занятия   населения.   Древние   города-государства.
Общественное   устройство,   варны.  Религиозные  верования,  легенды  и  сказания.  Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней
Индии. 
Древний   Китай.   Условия   жизни   и   хозяйственная   деятельность   населения.   Создание
объединенного  государства.  Империи  Цинь  и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение  различных  групп  населения.  Развитие  ремесел  и  торговли.  Великий  шелковый  путь.
Религиозно-филосовские  учения(конфуцианство).  Научные  знания  и  изобретения.  Храмы.  Великая
Китайская стена.
Хань.  Жизнь  в  империи:  правители  и  подданные,  положение  различных  групп  населения.
Развитие  ремесел  и  торговли.  Великий 
шелковый путь.  Религиозно-философские учения (конфуцианство).  Научные знания и изобретения.
Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие.  
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция
Древняя Греция. 
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Население Древней Греции: условия жизни и занятия.  Древнейшие государства на Крите. Государства
ахейской  Греции  (Микены,  Тиринф  и  др.).  Троянская  война.  «Илиада»  и  «Одиссея».  Верования
древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие  города-государства:  политический  строй,  аристократия  и  демос.  Развитие  земледелия  и
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы
Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание.
Организация военного дела.
Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах
и героях. 
Греческие  города-государства:  политический  строй,  аристократия  и  демос.  Развитие  земледелия
и  ремесла.  Великая  греческая 
колонизация.  Афины:  утверждение  демократии.  Законы  Солона,  реформы  Клисфена.  Спарта:
основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая  Греция.   Греко-персидские  войны:   причины,   участники,  крупнейшие  сражения,
герои.   Причины   победы   греков.  Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в
древнегреческомобщенстве. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 
Афинская  демократия  при  Перикле.  Хозяйственная  жизнь  в  древнегреческом  обществе.  Рабство.
Пелопоннесская  война.  Возвышение 
Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания, Олимпийские
игры.
Период  эллинизма.  Македонские  завоевания.  Держава  Александра  Македонского  и  ее  распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 
Период  эллинизма.  Македонские  завоевания.  Держава  Александра  Македонского  и  ее  распад.
Эллинистические  государства  Востока. 
Культура эллинистического мира. 
Древний Рим. 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия.  Этруски. Легенды об основании Рима. Рим
эпохи  царей.  Римская  республика.  Патриции  и  плебеи.  Управление  и  законы.  Верования  древних
римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства
Рима на Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
Патриции  и   плебеи.   Управление   и  законы.   Верования  древних  римлян.Завоевание   Римом
Италии.  Войны  с  Карфагеном;  Ганнибал. 
Римская  армия.  Установление  господства  Рима  в  Средиземноморье.  Реформы  Гракхов.  Рабство  в
Древнем Риме. 
От  республики  к  империи.  Гражданские  войны  в  Риме.  Гай  Юлий  Цезарь.  Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и
распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и
варвары. Падение Западной Римской империи.
Римская  империя:  территория,  управление.  Возникновение  и  распространение  христианства.
Разделение Римской империи на Западнуюи 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон.
Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств.
Народы Европы в  раннее  Средневековье.  Франки:  расселение,  занятия,  общественное  устройство.
Законы  франков;  «Салическая  правда».  Держава  Каролингов:  этапы  формирования,  короли  и
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подданные.  Карл  Великий.  Распад  Каролингской  империи.  Образование  государств  во  Франции,
Германии,  Италии.  Священная  Римская  империя.  Британия  и  Ирландия  в  раннее  Средневековье.
Норманны:  общественный  строй,  завоевания.  Ранние  славянские  государства.  Складывание
феодальных отношений  в  странах  Европы.  Христианизация  Европы.  Светские  правители  и  папы.
Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV–XI вв.:  территория,  хозяйство,  управление.  Византийские императоры;
Юстиниан.  Кодификация  законов.  Власть  императора  и  церковь.  Внешняя  политика  Византии:
отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы  в  VI–ХI  вв.:  расселение,  занятия.  Возникновение  и  распространение  ислама.  Завоевания
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое  европейское  общество.  Аграрное  производство.  Феодальное  землевладение.
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.
Города  –  центры  ремесла,  торговли,  культуры.  Городские  сословия.  Цехи  и  гильдии.  Городское
управление.  Борьба  городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.  Облик  средневековых
городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели,участники, результаты.
Духовно-рыцарские  ордены.  Ереси:  причины  возникновенияи  распространения.  Преследование
еретиков.
Государства  Европы  в  XII–ХV  вв.  Усиление  королевской  власти  в  странах  Западной  Европы.
Сословно-представительная  монархия.  Образование  централизованных  государств  в  Англии,
Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII–XV вв. Реконкиста и образование
централизованных  государств  на  Пиренейском  полуострове.  Итальянские  республики  в  XII–XV
вв.Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в
XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв. Экспансия турок-османов и падение
Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.  Место религии в
жизни человека  и  общества.  Образование:  школы и университеты.  Сословный характер  культуры.
Средневековый  эпос.  Рыцарская  литература.  Городской  и  крестьянский  фольклор.  Романский  и
готический  стили  в  художественной  культуре.  Развитие  знаний  о  природе  и  человеке.  Гуманизм.
Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны  Востока  в  Средние  века.Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских
племен,  завоевания  Чингисхана  и  его  потомков,  управление  подчиненными территориями.  Китай:
империи,  правители  и  подданные,  борьба  против  завоевателей.  Япония  в  Средние  века.  Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов
Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства  доколумбовой  Америки.Общественный  строй.  Религиозные  верования  населения.
Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.
История  Средних  Веков.  Средние  века:  понятие  и  хронологические  рамки.Раннее  Средневековье.
Начало  Средневековья.  Великое 
переселениенародов.   Образование   варварских   королевств.Народы   Европы   в   раннее
Средневековье.  Франки:  расселение, 
занятия,общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». ДержаваКаролингов: этапы
формирования, короли и подданные. 
Карл  Великий.  РаспадКаролингской  империи.  Образование  государств  во  Франции,  Германии,
Италии.Священная  Римская  империя. 
Британия  и  Ирландия  в  раннее  Средневековье.Норманны:  общественный  строй,  завоевания.
Ранние  славянские  государства.Складывание
феодальных  отношений  в  странах  Европы.  Христианизация  Европы.Светские  правители  и  папы.
Культура раннего Средневековья. 
Византийская  империя  в  IV–XI  вв.:  территория,  хозяйство,  управление.Византийские  императоры;
Юстиниан. Кодификация законов. 
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Власть императора ицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян
иарабов. Культура Византии.Арабы в 
государства  во  второйполовине  XIV  в.,  нашествие  Тимура.Распад  Золотой  орды,  образование
татарских  ханств.  Казанское 
ханство.Сибирское   ханство.   Астраханское   ханство.   Ногайская   орда.   Крымское
ханство.Касимовское  ханство.  Народы  Северного  Кавказа. 
Итальянские факторииПричерноморья (Каффа, Тана,  Солдайя и др.) и их роль в системе торговых
иполитических связей Руси с Западом и 
ВостокомКультурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира вЕвразии в связи с
завершением монгольских завоеваний. 
Культурноевзаимодействие  цивилизаций.  Межкультурные  связи  и  коммуникации(взаимодействие  и
взаимовлияние  русской  культуры  и 
культур   народов   Евразии).Летописание.   Памятники   Куликовского   цикла.   Жития.
ЕпифанийПремудрый.Архитектура.  Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Формирование  единого  Русского  государства  в   XV  веке.   Борьба   за   русскиеземли  между
Литовским  и  Московским  государствами. 
Объединение  русскихземель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война  в  Московском  княжестве
второйчетверти  XV  в.  Василий  Темный. 
Новгород  и  Псков  в  XV  в.:  политический  строй,отношения  с  Москвой,  Ливонским  орденом,
Ганзой,  Великим  княжествомЛитовским. 
Падение  Византии  и  рост  церковно-политической  роли  Москвы  вправославном  мире.  Теория
«Москва  –  третий  Рим».  Иван  III. 
ПрисоединениеНовгорода   и   Твери.   Ликвидация   зависимости   от   Орды.   Расширение
международныхсвязей  Московского  государства. 
Принятие  общерусского  Судебника.Формирование  аппарата  управления  единого  государства.
Перемены в устройстведвора великого князя: 
новая   государственная   символика;   царский   титул   и   регалии;дворцовое   и   церковное
строительство.  Московский  Кремль.Культурное
пространство.  Изменения  восприятия  мира.  Сакрализациявеликокняжеской  власти.  Флорентийская
уния.  Установление  автокефалии 
русскойцеркви.  Внутрицерковная  борьба  (иосифляне  и  нестяжатели,  ереси).  Развитиекультуры
единого Русского государства. Летописание: 
общерусское  и  региональное.Житийная  литература.  «Хождение  за  три  моря» Афанасия  Никитина.
Архитектура.Изобразительное искусство. 
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей вдревнерусский и раннемосковский периоды. 
Новая история  XVII  в
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.  Политические,
экономические  и  культурные  последствия  географических  открытий.   Старый  и  Новый  Свет.
Экономическое  и  социальное  развитие  европейских стран в XVI – начале  XVII  в.  Возникновение
мануфактур. Развитие товарного производства.
 Расширение внутреннего и мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI – начале XVII в.: внутреннее
развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
 Начало  Реформации;  М.  Лютер.  Развитие  Реформации  и  Крестьянская  война  в  Германии.
Распространение  протестантизма  в  Европе.  Борьба  католической  церкви  против  реформационного
движения. Религиозные войны.
 Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные  отношения  в  раннее  Новое  время.  Военные  конфликты  между  европейскими
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Первые  революции  Нового  времени.  Международные  отношения  (борьба  за  первенство  в
Европе и колониях)
Английская  революция  XVII  в.:  причины,  участники,  этапы.  О.  Кромвель.  Итоги  и  значение
революции.  Экономическое  и  социальное  развитие  Европы  в  XVII в:  начало  промышленного
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переворота,  развитие  мануфактурного  производства,  положение  сословий.  Абсолютизм:  «старый
порядок» и новые веяния. 
Международные отношения в XVI— XVII вв. Тридцатилетняя война: причины, последствия.
Индия, Китай и Япония: традиционные общества в раннее новое время. 
Новая история  XVIII   в  .
Новое время: понятие и хронологические рамки
Рождение нового мира. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители
XVIIIв.  Европейская  культура  XVI–XVIII  вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое  Возрождение:
художники  и  их  произведения.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.   Стили
художественной культуры XVII– XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.
Европа в век просвещения
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при старом порядке. Германские земли в  XVIII в.
Австрийская монархия Габсбургов в XVIIIв. 
Эпоха революций
 Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных штатов Америки;
«отцы-основатели».
Французская  революция  XVIIIв:  причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы  революции.
Политические  течения  и  деятели  революции.  Программные  и  государственные  документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции.
Международные  отношения  середины  XVII–XVIII  в.  Европейские  конфликты  и  дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 
Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации
Европа в век просвещения Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов,  начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.
Образование централизованного государства и установление сегунатаТокугава в Японии.
Новая история  XIX   в  .
Страны Европы и Северной Америке в первой половине XIX века
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение
империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран.  Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и
США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социальных идей; социалисты-
утописты.  Выступление  рабочих.  Политическое  развитие  европейских  стран  в  1815-1849  гг:
социальные  и  национальные  движения,  реформы  и  революции.  Оформление  консервативных,
либеральных и радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX века
Великобритания  в  Викторианскую  эпоху:  «мастерская  мира»,  рабочее  движение,  внутренняя  и
внешняя  политика,  расширение  колониальной  империи.  Франция  –  от Второй империи к  Третьей
республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,  франко-германская  война,  колониальные  войны.
Образование  единого  государства  в  Италии:;  К.Кавур,  ДЖ.  Гарибальди.  Объединение  германских
государств,  провозглашение  Германской  империи;  О.  Бисмарк.  Габсбургская  империя,  австро-
венгерский дуализм.

США во второй половине XIX века: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и
Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн
Бахчисарайский  мирный  договор.  Отношения  России  со  странами  Западной  Европы.  Военные
столкновения  с  манчжурами  и  империей 
Цин.  Освоение  Поволжья  и  Сибири.  Калмыцкое  ханство.Ясачноеналогообложение.  Переселение
русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация.   Межэтнические   отношения.   Формирование   многонациональной   элиты.
Повседневная  жизнь  народов  Поволжья  в  XVI–
XVII  вв.  Изменения  в  картине  мира  человека  в  XVI–XVII  вв.  и  повседневная  жизнь.Жилище  и
предметы  быта.  Семья  и  семейные
отношения.  Религия  и  суеверия.  Проникновение  элементов  европейской  культуры  в  быт  высших
слоев  населения  страныАрхитектура. 
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. 
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Антонио  Солари,  АлевизФрязин,  Петрок  Малой.  Собор  Покрова  на  Рву. Монастырские  ансамбли
(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 
Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор  Конь.  Приказ  каменных  дел.  Деревянное  зодчество.Изобразительное  искусство.  Симон
Ушаков.  Ярославская  школа 
иконописи. Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 
Переписка  Ивана  Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.Посадская  сатира  XVII  в.  Развитие
образования  и  научных  знаний.  Школы  при
Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по
истории. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем
Андреем Курбским. Посадская 
сатира  XVII  в.  Развитие  образования  и  научных  знаний.  Школы  при  Аптекарском  и  Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – 
первое учебное пособие по истории. 
Посадская сатира  XVII  в.  Развитие  образования  и  научных  знаний.Школы  при  Аптекарском  и
Посольском  приказах.Публицистика
Смутного времени. Усиление светского  начала в российской культуре. Симеон  Полоцкий. Немецкая
слобода как  проводник европейского
культурного влияния. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX века.
Завершение  промышленного  переворота.  Индустриализация.  Монополистический  капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи.
Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы.  Образование социалистических партий;
идеологи и руководители социалистического движения.
Страны Азии в XIX веке
Османская  империя:  традиционные устои и  попытки проведения  реформ.  Индия:  распад державы
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания.
Китай:  империя  Цин,  «закрытие»  страны,  «опиумные  войны»,  движение  тайпинов.  Япония:
внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мейдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное  общество.  Освободительная  война:  задачи,  участники,  формы  выступлений.  П.Д.
Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные  империи.  Колониальные  порядки  и  традиционные  общественные  отношения.
Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX веке
Научные  открытия  и  технические  изобретения.  Распространение  образования.  Секуляризация  и
демократизация  культуры.  Изменения  в  условиях  жизни  людей.  Стили  художественной  культуры:
классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX веке
Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.  Восточный  вопрос.
Колониальные захваты и  колониальные империи.  Старые  и  новые  лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

Новейшая история
Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация
Мир в 1900-1914 гг.
Страны Европы и США в 1900-1914 гг: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация,
миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические
реформы: Д. Ллойд Джордж.
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Страны Латинской Америки в 1900-1917 гг.:  традиционные общественные отношения и проблемы
модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции
первых десятилетий XX века в странах Азии( Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910-
1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
История России (50 часов) 

2.2.8. Обществознание

Человек в социальном измерении 
Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества
сильной личности.
Познание  мира.  Познание  самого себя  (самопознание).  Самосознание  и  самооценка.  Способности
человека.
Деятельность  человека,  ее  основные формы (труд,  игра,  учение).  Особенности игры как одной из
основных  форм  деятельности  людей  в  детстве.  Связь  между  деятельностью  и  формированием
личности. Знания и умения как условие успешной деятельности.
Потребности  человека  –  биологические,  социальные,  духовные.  Индивидуальный  характер
потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства.
Слагаемые жизненного успеха.  Труд как условие успеха.  Выбор профессии.  Поддержка близких –
залог успеха. Выбор жизненного пути.
Практикум по теме «Человек в социальном измерении».
Человек среди людей 
Межличностные  отношения. Роль  чувств  в  отношениях  между  людьми.  Виды  межличностных
отношений. Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и
неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение  –  форма  отношения  человека  к  окружающему миру. Цели  общения.  Средства  общения.
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Конфликты,  причины  их  возникновения.  Агрессивное  поведение.  Конструктивное  разрешение
конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Практикум по теме «Человек среди людей».
Нравственные основы жизни 
Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.
Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.
Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.
Практикум по теме «Нравственные основы жизни».
Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила
этикета и хорошие манеры.
Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  России,  их  гарантии.  Конституционные  обязанности
гражданина.  Права  ребенка  и  их  защита.  Особенности  правового  статуса  несовершеннолетних.
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие  правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической
ответственности.  Необходимость  соблюдения  законов.  Закон  и  правопорядок  в  обществе.  Закон  и
справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к
исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина  –  необходимое  условие  существования  общества  и  человека.  Общеобязательная  и
специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание.
Ответственность  за  нарушение  законов.  Знать  закон  смолоду.  Законопослушный  человек.
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита  правопорядка.  Правоохранительные органы на  страже закона.  Судебные органы.  Полиция.
Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе».
 Человек в экономических отношениях 
Экономика и  ее  роль  в  жизни общества.  Натуральное  и  товарное  хозяйство.  Основные участники
экономики – потребители, производители.
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Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха.
Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.  Роль
разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и
прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в
предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в
современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.
Экономика  современной  семьи.  Ресурсы  семьи.  Личное  подсобное  хозяйство.  Семейный  бюджет.
Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения
домашнего хозяйства.
Практикум по теме «Человек в экономических отношениях».
Человек и природа 
Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей
среды.
Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Законы  Российской  Федерации,  направленные  на  охрану  окружающей  среды.  Участие  граждан  в
природоохранительной деятельности.
Практикум по теме «Человек и природа».
Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной  жизни,  их
взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные  изменения  и  их  формы.  Развитие  общества.  Человечество  в  XXI веке,  тенденции
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Практикум по теме «Личность и общество».
Сфера духовной культуры 
 Сфера духовной культуры и ее  особенности.  Культура личности и общества.  Тенденции развития
духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и
зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.
Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные  знания  и  практическое  поведение.
Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.  Основные  элементы  системы
образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 
Наука,  ее  значение  в  жизни  современного  общества.  Нравственные  принципы  труда  ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия  как  одна  из  форм культуры.  Религиозные  организации  и  объединения,  их  роль  в  жизни
современного общества. Свобода совести.
Практикум по теме «Сфера духовной культуры».
Социальная сфера 
Социальная  структура  общества.  Социальная  мобильность.  Большие и  малые социальные группы.
Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные
роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.
Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к  историческому  прошлому,
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном
обществе.
Отклоняющееся  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Практикум по теме «Социальная сфера».
Экономика 
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Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  и  экономический  выбор.  Свободные  и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы.
Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство.  Цели  фирмы,  ее  основные  организационно-правовые  формы.  Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и
функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной
поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Экономические
основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы
сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица.  Причины безработицы.  Экономические и социальные последствия безработицы.  Роль
государства в обеспечении занятости.
Обмен.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.  Внешнеторговая
политика.
Практикум по теме «Экономика». 
Политика 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.  Внутренние  и  внешние
функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии
в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие  граждан  в  политической  жизни.  Участие  в  выборах.  Отличительные  черты  выборов  в
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движении в
РФ. Участие партий в выборах.
Средства  массовой  информации.  Влияние  СМИ  на  политическую  жизнь  общества.  Роль  СМИ  в
предвыборной борьбе. 
Практикум по теме «Политика».
Право 
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Понятие  нормы  права.  Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды
правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие  правонарушение.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и  виды  юридической
ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция – основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ.
Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан.
Понятие  прав,  свобод,  обязанностей.  Всеобщая  декларация  прав  человека  –  идеал  права.
Взаимодействие  международных  документов  по  правам  человека  на  утверждение  прав  и  свобод
человека и гражданина РФ.
Права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  РФ,  их  гарантии.  Конституционные  обязанности
гражданина.  Права  ребенка  и  их  защита.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  человека  и
гражданина РФ.
Гражданские  правоотношения.  Право  собственности.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров. Права потребителей.
Трудовые  правоотношения.  Право  на  труд.  Правовой  статус  несовершеннолетнего  работника.
Трудоустройство несовершеннолетних.
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Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и
детей.
Административные правоотношения.  Административное правонарушение.  Виды административных
наказаний.
Основные  понятия  и  институты  уголовного  права.  Понятие  преступления.   Пределы  допустимой
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  конфликтов.  Право  на  жизнь  в  условиях
вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Практикум по теме «Право».

2.2.9. География

Важной задачей освоения учебного предмета «География» является развитие у обучающихся
навыков  применения  географических знаний в  жизни  для  объяснения,  оценки и  прогнозирования
разнообразных  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и  явлений,
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

География  синтезирует элементы  общественно-научного  и  естественно-научного  знания,
поэтому  содержание  учебного  предмета  «География»  насыщенно  экологическими,
этнографическими,  социальными,  экономическими  аспектами,  необходимыми  для  развития
представлений  о  взаимосвязи  естественных  и  общественных  дисциплин,  природы  и общества  в
целом.

Содержание  основного  общего образования  по географии  отражает комплексный  подход к
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных
территорий  и  акваторий  Земли.  Содержание  учебного  предмета  «География»  включает  темы,
посвященные актуальной геополитической  ситуации страны, в  том  числе воссоединение  России и
Крыма.

Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Географические  знания в современном мире.  Представления о  мире в  древности (Древний

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География  в  эпоху  Средневековья:  путешествия  и  открытия  викингов,  древних  арабов,

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию,

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия  XVII–XIX  вв.  (исследования  и открытия  территорий  России,

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф.Крузенштерн и
Ю.Ф.Лисянский).

Географические исследования в ХХ веке (достижение и исследование Южного и Северного
полюсов,  океанов,  покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев
атмосферы,  открытия  и  разработки  в  области  Российского  Севера).  Первый  полет  человека  в
космос и его значение для современного мира.

Современные географические методы исследования Земли. 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля –часть Солнечной системы. Земля и Луна.  Влияние космоса на нашу планету и жизнь

людей.  Форма и размеры Земли.  Виды  движения  Земли  и  их следствия.  Движение  Земли  вокруг
Солнца.  Смена  времен  года.  Тропики  и  полярные  круги.  Пояса  освещенности.  Календарь–как
система  измерения больших  промежутков  времени,  основанная  на периодичности таких  явлений
природы, как смена дня и  ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Движение вокруг своей оси.
Смена дня и ночи, сутки, понятие времени.

Изображение земной поверхности. 
Виды  изображения  земной  поверхности: план  местности,  глобус,  географическая  карта,

космические  снимки.  Масштаб. Ориентирование  на  местности:  определение  сторон  горизонта  по
компасу  и  местным  признакам.  Особенности  ориентирования  в  мегаполисе  и  в  природе.  План
местности.  Условные  знаки.  Как  составить  план  местности.  Составление  простейшего  плана
местности/учебного  кабинета/  комнаты.  Географическая  карта–особый  источник информации.
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Содержание  и  значение  карт.  Топографические  карты. Масштаб  и  условные  знаки на  карте.
Градусная  сеть: параллели  и  меридианы.  Географические  координаты:  географическая  широта.
Географические  координаты:  географическая  долгота.  Определение  географических  координат
различных объектов, расстояний, абсолютных высот по карте.

Природа Земли.
Литосфера.  Литосфера– «каменная» оболочка Земли.  Земная  кора.  Внутреннее  строение

Земли. Разнообразие горных  пород и минералов  на  Земле.  Полезные  ископаемые и  их  значение в
жизни  современного  общества. Движения земной коры и  их  проявления  на  земной  поверхности:
землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа–
горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Отличия равнин по
высоте.  Определение  относительной и абсолютной высоты  равнин. Разнообразие  гор  по  возрасту и
строению.  Определение  относительной  и  абсолютной  высоты  гор.  Рельеф дна  океанов.  Методы
изучения  глубин  Мирового  океана. Исследователи  подводных  глубин  и  их  открытия. Работа  с
коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.

Гидросфера.  Строение  гидросферы.  Особенности  Мирового  круговорота  воды.  Мировой
океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане
– волны, течения. Разнообразие вод суши. Человек  и гидросфера .Воды суши. Реки на географической
карте и в  природе:  основные  части речной системы,  характер,  питание  и режим  рек.  Озера и  их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.  Подземные воды.
Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Атмосфера.  Значение атмосферы в  жизни человека.  Строение  воздушной  оболочки  Земли.
Понятие погоды. Наблюдения и предсказания погоды. Нагревание воздуха. Температура. Построение
графика  температур  и  определение  средних  температур  воздуха.  Влага  в  атмосфере.  Облака  и
атмосферные  осадки. Человек и атмосфера.  Погода и климат.  Влияние  климата  на здоровье  людей.
Причины,  от  которых  зависит  климат.  Зависимость  климата  от  абсолютной  высоты  местности.
Атмосферное  давление.  Ветер. Температура воздуха.  Зависимость  температуры  от географической
широты. Суточный, годовой  ход  температур, тепловые  пояса. Построение розы ветров. Влажность
воздуха.  Климаты  Земли.  Циркуляция  атмосферы.  Работа  с  метеостанцией/  метеоприборами
(проведение  наблюдений и  измерений,  фиксация  результатов наблюдений,  обработка  результатов
наблюдений).

Биосфера.  Биосфера–живая  оболочка  Земли.  Особенности  жизни  в  океане.  Жизнь  на
поверхности  суши:  особенности распространения  растений  и  животных  в  лесных  и безлесных
пространствах.  Воздействие  организмов  на  земные  оболочки.  Воздействие  человека  на  природу.
Охрана природы.

Географическая  оболочка  как  среда  жизни.  Понятие  о  географической  оболочке.
Взаимодействие  оболочек Земли.  Понятие  о  природном  комплексе.  Природные  комплексы  своей
местности.  Закономерности  географической  оболочки:  географическая  зональность  и  высотная
поясность. Природные зоны Земли. Воздействие человека на природу.

Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Народы планеты. Государства на карте мира.
Освоение Земли человеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и

источники  географической  информации.  Разнообразие  современных  карт.  Важнейшие
географические открытия  и путешествия в  древности (древние  египтяне, греки, финикийцы, идеи и
труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).

Важнейшие географические  открытия и  путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М.
Поло,  португальцы,  А.  Никитин,  Б.  Диаш,  М.  Бехайм,  Х.Колумб,  А.Веспуччи,  ВаскодаГама,
Ф.Магеллан, Э.Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г.Гудзон, А. Тасман, С.Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.Макензи, В.Атласови,
Л.Морозко,  С.Ремезов,  В.Беринги,  А.Чириков,  Д.Кук,  В.М.  Головнин,  Ф.П.Литке,  С.О.Макаров,
Н.Н.Миклухо-Маклай,  М.В.  Ломоносов,  Г.И.Шелихов,  П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М.
Пржевальский).

Важнейшие  географические  открытия  и  путешествия  в  XVI–XIX  вв.  (А.Гумбольдт,
Э.Бонплан,  Г.И.Лангсдорфи,  Н.Г.Рубцов,  Ф.Ф.Беллинсгаузен  и  М.П.Лазарев,  Д.Ливингстон,
В.В.Юнкер,  Е.П.Ковалевский,  А.В.Елисеев,  экспедиции
янакорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р. Пирии Ф.Кук). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов,
Р.Амундсен,  Р.  Скотт,И.М.  Сомов  и  А.Ф.
Трешников(руководители1и2советскойантарктическойэкспедиций), В.А. Обручев).

Описание и  нанесение  на контурную карту  географических  объектов  одного  из  изученных
маршрутов.

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.  Формирование рельефа Земли.
Влияние строения земной коры на облик Земли.

Атмосфера  и  климаты  Земли.  Особенности  распределения
температуры,осадков,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотражение  на  климатических  картах.
Разнообразие  климата на Земле.  Климатообразующие  факторы.  Характеристика  основных  и
переходных  климатических  поясов  Земли. Характеристика  воздушных  масс  Земли.  Влияние
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на
климат Земли.  Расчет угла  падения солнечных лучей, абсолютной высоты местности по разности
атмосферного давления,  расчет  температуры  воздуха  тропосферы,  расчет  средних  значений
(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).

Мировой океан–главная часть гидросферы.  Мировой  океан и его части. Этапы изучения
Мирового  океана.  Тихий  океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные
особенности.  Атлантический  океан.  Характерные  черты природы  океана  и  его отличительные
особенности. Северный Ледовитый океан.  Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности.  Индийский океан.  Характерные  черты  природы  океана  и  его  отличительные
особенности.

Географическая  оболочка.  Свойства  и особенности  строения  географической  оболочки.
Общие  географические  закономерности  целостность,  зональность,  ритмичность  и их  значение.
Географическая зональность.  Природные зоны  Земли (выявление  по картам зональности в  природе
материков).

Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка.  Географическое  положение  Африки  и история  исследования.  Рельеф  и  полезные

ископаемые. Климат  и внутренние воды.  Характеристика и  оценка климата  отдельных территорий
Африки и для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.  Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности  стран  Северной  Африки  (регион  высоких  гор,  сурового  климата,  пустынь  и
оазисов, а также родина древних цивилизаций, привлекающий туристов; современный район добычи
нефтии газа).

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с
развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче
полезных ископаемых).

Особенности стран Восточной  Африки (регион вулканов и  разломов,  национальных  парков,
центр происхождения культурных растений и древних государств).

Особенности стран Южной  Африки  (регион  гор  причудливой  формы и  пустынь, с  развитой
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Создание  письменных текстов и  устных сообщений о материке/стране  на  основе нескольких
источников информации, сопровождение выступления презентационным материалом. 

Австралия  и  Океания.  Географическое  положение,  история  исследования,  особенности
природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум–страна-материк; самый маленький материк, но
одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-
новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабосвязанных друг
с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах).

Океания  (уникальное  природное  образование–  крупнейшее  в  мире  скопление  островов;
специфические  особенности  трех  островных  групп:  Меланезия–«черные  острова»  (так  как
проживающие здесь  папуасы и меланезийцы имеют  более  темную кожу  по сравнению с другими
жителями Океании), Микронезия и Полинезия–«маленькие» и«многочисленные острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка– самый влажный материк.  Природные зоны.
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Эндемики.  Изменение  природы.  Население Южной  Америки (влияние  испанской и  португальской
колонизации на  жизнь коренного населения  (латиноамериканцы,  метисы,  мулаты,  самбо).  Страны
востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).

Антарктида.  Антарктида–уникальный материк  на  Земле  (самый  холодный и  удаленный,  с
шельфовыми  ледниками  и  антарктическими  оазисами).  Освоение  человеком  Антарктиды.  Цели
международных  исследований  материка  в 20  веке.  Современные  исследования  и  разработки  в
Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной

Америки (Новый Свет).  Особенности  рельефа и  полезные ископаемые.  Климат, внутренние воды.
Природные зоны,  изменения  природы под влиянием деятельности человека. Эндемики.  Типичные и
уникальные особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки
переселенцев).

Характеристика двух стран материка: северной Канады (страны, в которой развитая экономика
и  промышленность естественным  образом  переплелись с  окружающей средой)  и  южной  Мексики
(страны  древних  индейских  цивилизаций  и  обычаев,  гигантских  кактусов  и  непроходимых
вечнозеленых лесов, небоскребов и современных сооружений).

Описание США– как одной из ведущих стран современного мира.
Евразия.  Географическое  положение,  история  исследования  материка.  Рельеф  и  полезные

ископаемые  Евразии.  Климатические  особенности  материка.  Влияние  климата  на  хозяйственную
деятельность  людей.  Реки,  озера  материка.  Многолетняя  мерзлота,  современное  оледенение.
Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная  Европа. Страны Северной  Европы (население,  образ жизни и культура  региона,
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран
региона, один из главных центров мировой экономики).

Страны  Восточной  Европы  (население,  образ  жизни   культура  региона,  благоприятные
условия  для развития хозяйства,  поставщики  сырья,  сельскохозяйственной  продукции  и
продовольствия в более развитые европейские страны).

Страны  Южной  Европы  (население,  образ  жизни  и  культура региона,  влияние  южного
прибрежного  положения  на  жизнь и  хозяйственную  деятельность  людей (международный туризм,
экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло,
консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная  Азия.  Страны Юго-Западной  Азии(особенности  положения  региона(на границе
трех  частей  света),население,  образ  жизни  культура  региона(центр  возникновения  двух  мировых
религий),специфичность  природных  условий и ресурсов и  их отражение на жизни  людей (наличие
пустынь, оазисов, нефти и газа),горячая точка планеты).

Страны  Центральной  Азии(влияние  большой  площади  территории,  имеющей различные
природные  условия,  на  население  (его  неоднородность),  образ жизни(постсоветское экономическое
наследие, сложная политическая ситуация) и культур у региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние
колониального и полуколониального  прошлого, глубоких феодальных корней,  периода  длительной
самоизоляции Японии и  Китая) и культура  региона (многообразие и  тесное  переплетение  религий:
даосизм и конфуцианство, буддизм иламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны  Южной  Азии(влияние  рельефа  на  расселение  людей  (концентрация населения  в
плодородных  речных  долинах),  население(большая  численность  и«молодость»),  образ  жизни
(распространение сельского образа жизни(даже в городах) и культура региона (центр возникновения
древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).

Страны  Юго-Восточной  Азии  (использование  выгодности  положения  в  развитии  стран
региона  (например, в Сингапуре  расположены  одни из самых крупных аэропортов и  портов мира),
население  (главный очаг мировой эмиграции),  образ жизни  (характерны  резкие  различия в  уровне
жизни населения– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона
(влияние соседей на регион–двух мощных центров цивилизаций–Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень

воздействия  человека  на  природу  на  разных  материках.  Необходимость  международного
сотрудничества в  использовании  природы и  ее  охраны. Развитие  природоохранной  деятельности на
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современном  этапе  (Международный  союз  охраны  природы,  Международная  Гидрографическая
Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Особенности  географического  положения  России.  Водные  пространства, омывающие

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов.
Часовые  зоны  России.  Местное,  поясное  время,  его  роль  в  хозяйстве  и  жизни  людей.  История
освоения и заселения  территории  России в  XI–XVI вв.  История  освоения и заселения территории
России в  XVII–XVIII вв.  История освоения и заселения территории  России в  XIX–XX вв. История
освоения и заселения территории России в XXI в.

Общая характеристика природы России.
Рельеф  и  полезные  ископаемые  России.  Геологическое  строение  территории  России.

Основные  формы  рельефа  России,  взаимосвязь  с  тектоническими  структурами.  Причины
современного изменения рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение гипсометрического профиля
рельефа.

Климат  России.  Характерные  особенности климата России и климатообразующие факторы.
Закономерности  циркуляции  воздушных  масс  на  территории  России (циклон,  антициклон,
атмосферный фронт).  Закономерности  распределения  основных элементов климата  на  территории
России. Определение суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические
пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления.
Прогноз  и  прогнозирование.  Значение прогнозирования  погоды.  Работас  климатическими  и
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды  России. Разнообразие внутренних вод России.  Особенности  российских
рек.  Разнообразие  рек  России.  Озера,  подземные  воды,  болота,  многолетняя  мерзлота,  ледники,
каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы  России.  Образование  почв  и  их  разнообразие на  территории  России.
Почвообразующие  факторы  и  закономерности  распространения  почв.  Земельные  и  почвенные
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

Растительный и  животный  мир  России.  Разнообразие растительного  и  животного  мира
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.

Природно-территориальные комплексы России.
Природное  районирование.  Природно-территориальные  комплексы  (ПТК): природные,

природно-антропогенные  и  антропогенные.  Природное  районирование  территории  России.
Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь,  тундры  и  лесотундры.  Разнообразие  лесов
России:  тайга,  смешанные  и  лиственные  леса.  Безлесные  зоны  России:  лесостепи,  степи  и
полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади
равнин  мира,  древняя  равнина;  разнообразие  рельефа;  благоприятный  климат;  влияние  западного
переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого
течения  на жизнь  портовых  городов;  полярные  ночь и  день;  особенности  расселения  населения (к
речным  долинам:  переувлажненность,  плодородие почв  на  заливных  лугах,  транспортные  пути,
рыбные ресурсы)).

Центр  Русской  равнины  (всхолмленная  равнина  с  возвышенностями;  центр  Русского
государства,  особенности  ГП:  на  водоразделе (между  бассейнами Черного,  Балтийского,  Белого и
Каспийского морей).

Юг Русской  равнины (равнина с  оврагами и балками,  на формирование которых  повлияли
природные  факторы  (всхолмленность  рельефа,  легкоразмываемые  грунты),  и  социально-
экономические (чрезмерная вырубка  лесов,  распашка  лугов);  богатство  почвенными (черноземы) и
минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 
Крым  (географическое  положение, история  исследования  полуострова,  особенности

природы(равнинная,  предгорная  и  горная  части;  особенности  климата;  природные  отличия
территории полуострова; уникальность природы)).

Кавказ  (предгорная  и  горная  части;  молодые  горы  с  самой  высокой  точкой  страны;
особенности  климата  в  западных  и  восточных  частях;  высотная  поясность;  природные отличия
территории; уникальность природы Черноморского побережья).
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Урал  (особенности географического  положения; район  древнего горообразования;  богатство
полезными  ископаемыми;  суровость  климата  на  севере  и  влияние  континентальности  на  юге;
высотная поясность и широтная зональность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,

значение. Северный морской путь. 
Западная  Сибирь (крупнейшая  равнина мира;  преобладающая высота  рельефа;  зависимость

размещения  внутренних  вод  от  рельефа  и от  зонального  соотношения  тепла  и  влаги;  природные
зоны– размещение, влияние  рельефа,  наибольшая  по площади, изменения в составе  природных зон,
сравнение состава природных зон с Русской равниной).

Западная  Сибирь:  природные  ресурсы,  проблемы  рационального  использования  и
экологические проблемы.

Средняя  Сибирь  (сложность  и  многообразие  геологического  строения,  развитие  физико-
географических процессов (речные  долины с  хорошо выраженными террасами и  многочисленные
мелкие  долины),  климат  резко  континентальный,  многолетняя  мерзлота,  характер  полезных
ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная  Сибирь  (разнообразие и  контрастность  рельефа (котловинность  рельефа,
горные хребты,  переходящие в  северные  низменности;  суровость  климата;  многолетняя мерзлота;
реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).

Горы  Южной  Сибири  (географическое  положение,  контрастный  горный  рельеф,
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай, Саяны,  Прибайкалье,  Забайкалье (особенности  положения, геологическое строение и
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).

Байкал.  Уникальное  творение  природы.  Особенности  природы.  Образование  котловины.
Байкал – как  объект Всемирного  природного  наследия (уникальность, современные  экологические
проблемы и пути решения).

Дальний  Восток  (положение на  Тихоокеанском  побережье;  сочетание  горных  хребтов  и
межгорных равнин;  преобладание муссонного климата  на  юге и  муссонообразного и  морского  на
севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесныхи гольцовых ландшафтов).

Чукотка, Приамурье, Приморье  (географическое  положение, история  исследования,
особенности природы). 

Камчатка,  Сахалин, Курильские  острова (географическое положение,  история исследования,
особенности природы).

Население России.
Численность  населения  и  ее  изменение  в разные  исторические  периоды.  Характеристика

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии
рынка  труда  России.  Этнический  состав  населения  России.  Разнообразие  этнического  состава
населения  России.  Религии  народов  России.  Географические  особенности размещения  населения
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Города России.

География своей местности.
Географическое  положение  и  рельеф  своего региона  проживания.

Климатическиеособенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,каналы  и  водохранилища.
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Экологические
проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России.
Общая  характеристика  хозяйства.  Географическое  районирование.  Экономическая  и

социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства.Его структура, деление на
отрасли.  Сферы  хозяйства.  Этапы  развития хозяйства.  Этапы  развития  экономики  России.
Географическое  районирование.  Административно-территориальное  устройство  Российской
Федерации. 

Главные  отрасли  и  межотраслевые  комплексы.  Сельское  хозяйство.  Отраслевой  состав
сельского хозяйства.  Растениеводство.  Сельское  хозяйство.  Животноводство.  Отраслевой  состав
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и
легкая  промышленность.  Лесной  комплекс.  Состав  комплекса.  Основные  места  лесозаготовок.
Целлюлозно-бумажная  промышленность.  Топливно-энергетический  комплекс.  Топливно-
энергетический  комплекс.  Угольная  промышленность.  Нефтяная  и  газовая  промышленность.
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Электроэнергетика.  Типы  электростанций.  Особенности  размещения  электростанция.  Единая
энергосистема  страны.  Перспективы развития.  Металлургический  комплекс.  Черная  и  цветная
металлургия.  Металлургический  комплекс.  Особенности  размещения.  Проблемы  и  перспективы
развития  отрасли.  Машиностроительный  комплекс.  Специализация.  Кооперирование.  Связи  с
другими отраслями.  Особенности размещения.  ВПК.  Отраслевые особенности  военно-
промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения.
Перспективы  развития.  Транспорт.  Виды транспорта.  Значение  для  хозяйства.  Транспортная  сеть.
Проблемы транспортного  комплекса.  Информационная  инфраструктура.  Информация и  общество в
современном  мире.  Типы  телекоммуникационных  сетей.  Сфера  обслуживания.  Рекреационное
хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности

территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География  важнейших  отраслей
хозяйства своей местности.

Районы России.
Европейская  часть  России.  Центральная  Россия:  особенности  формирования  территории,

ЭГП, ПРП, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы
развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства.
География важнейших отраслей хозяйства.

Города  Центрального  района.  Древние  города,  промышленные  и  научные  центры.
Функциональное значение городов. Москва –столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный  район: особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика
хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География
важнейших отраслей хозяйства.

Волго-Вятский  район: особенности  ЭГП,  ПРП, население  и  характеристика  хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства,  специализация района.  География важнейших
отраслей хозяйства.

Северо-Западный  район:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население,  древние  города  района  и
характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.

Калининградская  область:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.
Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения,  особенности ЭГП,  ПРП,  население и характеристика

хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География
важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности
территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География  важнейших  отраслей
хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, ПРП, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация.  География  важнейших  отраслей
хозяйства. 

Северный  Кавказ:  особенности  ЭГП,  ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.
Рекреационное  хозяйство.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация.
География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район:  особенности  ЭГП,  ПРП,  этапы  освоения,  население  и  характеристика

хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,  специализация  района.  География
важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России.
Западная  Сибирь:  особенности  ЭГП,  ПРП,  этапы и  проблемы  освоения,  население  и

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
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Восточная  Сибирь:  особенности  ЭГП,  ПРП,  этапы и  проблемы  освоения,  население  и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний  Восток:  формирование территории, этапы и проблемы  освоения, особенности ЭГП,

ПРП,  население  и  характеристика  хозяйства.  Особенности  территориальной  структуры  хозяйства,
специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ.
География важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.
Россия  в  современном  мире  (место  России  в  мире  по  уровню  экономического развития,

участие  в  экономических  и  политических  организациях).  Россия  в  мировом  хозяйстве  (главные
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг).
Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия

МАТЕМАТИКА
Натуральные числа

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными
числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат
и куб числа.  Числовые выражения,  значение числового выражения.  Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители
и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки
делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Деление с остатком.

Дроби
Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных  дробей.

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его
части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями.  Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной  дроби  и  обыкновенной  в  виде
десятичной.  Отношение.   Пропорция;  основное  свойство  пропорции.  Проценты;  нахождение
процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение
текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа
Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.  Изображение  чисел  точками

координатной  прямой;  геометрическая  интерпретация  модуля  числа.  Множество  целых  чисел.
Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические  действия  с
рациональными числами. Свойства арифметических действий.

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами
Единицы  измерения  длины,  площади,  объёма,  массы,  времени,  скорости.  Примеры

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа;
цена,  количество,  стоимость  и  др.  Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Вычисления  по
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами.

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ
Использование  букв  для  обозначения  чисел;  для  записи  свойств  арифметических  действий.

Буквенные  выражения(выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного  выражения.
Уравнение,  корень  уравнения.  Нахождение  неизвестных  компонентов  арифметических  действий.
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат
точки на плоскости.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА
Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм.  Понятие  о  случайном  опыте  и  событии.

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором
вариантов.  Множество,  элемент  множества.  Пустое  множество.  Подмножество.  Объединение  и
пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера —
Венна.

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
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Наглядные  представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая,  отрезок,  луч,  угол,  ломаная,
многоугольник,  правильный  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырёхугольник,  прямоугольник,
квадрат.  Треугольник,  виды  треугольников.  Изображение  геометрических  фигур.  Взаимное
расположение  двух  прямых,  двух  окружностей,  прямой  и  окружности.  Длина  отрезка,  ломаной.
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка
заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.  Понятие  площади фигуры;  единицы измерения  площади.  Площадь прямоугольника,
квадрата.  Равновеликие  фигуры.  Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение

пространственных  фигур.  Примеры  сечений.  Многогранники,  правильные  многогранники.
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма.

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая
и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби,  недостаточность

рациональных  чисел  для  геометрических  измерений,  иррациональные  числа.  Старинные  системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер.  Десятичные  дроби  и  метрическая  система  мер.  Появление  отрицательных  чисел  и  нуля.  Л.
Магницкий. Л. Эйлер.

АЛГЕБРА
Алгебраические выражения

 Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Допустимые  значения  переменных.  Подстановка  выражений  вместо  переменных.  Преобразование
буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений.
Тождество. 

Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Одночлены  и  многочлены.  Степень
многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы  сокращённого  умножения:
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в
многочлен.  Разложение  многочленов  на  множители.  Многочлены  с  одной  переменной.  Корень
многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,  вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
 Квадратные  корни.  Свойства  арифметических  квадратных  корней  и  их  применение  к

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения

Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Свойства  числовых  равенств.
Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема
Виета.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  линейным и  квадратным.  Примеры решения  уравнений
третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения
уравнений в целых числах. 

Система уравнений с  двумя переменными.  Равносильность  систем.  Системы двух линейных
уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.  Примеры решения  систем
нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с  двумя

переменными.  График линейного уравнения  с  двумя переменными;  угловой  коэффициент прямой;
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола,
окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства
Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ

Основные понятия
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Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений
функции.  Способы  задания  функции.  График  функции.  Свойства  функций,  их  отображение  на
графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции
 Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и

свойства.  Линейная функция,  её график и свойства.  Квадратичная функция,  её график и свойства.
Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций,

,  ,  у = | x |. 
Числовые последовательности

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и
формулой n-го члена.

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена  арифметической  и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых  n-х  членов.  Изображение  членов  арифметической  и
геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост.
Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА
Описательная статистика

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.  Случайная  изменчивость.
Статистические  характеристики  набора  данных:  среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и
наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.

Случайные события и вероятность
 Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном  событии.  Частота  случайного  события.

Статистический  подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности  противоположных  событий.
Независимые  события.  Умножение  вероятностей.  Достоверные  и  невозможные  события.  Равно
возможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика
Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.  Комбинаторное  правило  умножения.

Перестановки и факториал. 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА

Теоретико-множественные понятия
 Множество,  элемент  множества.  Задание  множеств  перечислением  элементов,

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и
его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств.

 Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и
только в том случае, логические связки и, или.

ГЕОМЕТРИЯ
Наглядная геометрия

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида,  шар,  сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение  пространственных фигур.  Примеры сечений.
Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток  многогранников,  цилиндра  и
конуса.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры

Прямые и углы.  Точка,  прямая,  плоскость.  Отрезок,  луч.  Угол.  Виды углов.  Вертикальные и
смежные  углы.  Биссектриса  угла.  Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные
прямые.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых.  Перпендикуляр и наклонная к
прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.

 Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к
отрезку. 

Треугольник.  Высота,  медиана,  биссектриса,  средняя  линия  треугольника.  Равнобедренные и
равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного  треугольника.  Признаки
равенства  треугольников.  Неравенство  треугольника.  Соотношения  между  сторонами  и  углами
треугольника. 
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Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Теорема  Фалеса.  Подобие
треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Теорема  Пифагора.  Синус,  косинус,  тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу.
Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы,
связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.  Решение  треугольников:
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

 Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.
Правильные многоугольники.

 Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина
вписанного угла.  Взаимное расположение прямой и окружности,  двух окружностей.  Касательная и
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная
в треугольник,  и окружность,  описанная около треугольника.  Вписанные и описанные окружности
правильного многоугольника. 

 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка
пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение
перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 

Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием  свойств
изученных фигур.

Измерение геометрических величин
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
 Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 
Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги

окружности.
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие  фигуры.  Площадь

прямоугольника.  Площади  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Площадь  многоугольника.
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками
плоскости. Уравнение окружности.

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

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Скалярное произведение векторов.

Теоретико-множественные понятия
Множество,  элемент  множества.  Задание  множеств  перечислением  элементов,

характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Элементы логики

Определение.  Аксиомы  и  теоремы.  Доказательство.  Доказательство  от  противного.  Теорема,
обратная данной. Пример и контрпример.

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и
только в том случае, логические связки и, или.

Геометрия в историческом развитии
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных

многоугольников.  Трисекция  угла.  Квадратура  круга.  Удвоение  куба.  История  числа  π.  Золотое
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение  метода  координат,  позволяющего  переводить  геометрические  объекты  на  язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

2.2.11. Информатика

Введение в информатику
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Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.  Субъективные
характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя  информации  и  обстоятельств
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как  способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного
(цифрового,  в  том числе  двоичного)  кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код.  Разрядность
двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Понятие  о  непозиционных  и  позиционных  системах  счисления.  Знакомство  с  двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0
до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная
арифметика.

Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.  Американский
стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.
Представление о стандарте Юникод. 

Возможность  дискретного  представления  аудио-визуальных  данных  (рисунки,  картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной информации.

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и
недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к  измерению  количества  информации.  Единицы
измерения количества информации.

Основные  виды  информационных  процессов:  хранение,  передача  и  обработка  информации.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире.

Хранение  информации.  Носители  информации  (бумажные,  магнитные,  оптические,  флэш-
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем
информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения  информации.  Хранилища
информации. Сетевое хранение информации.

Передача  информации.  Источник,  информационный  канал,  приёмник  информации.  Скорость
передачи  информации.  Пропускная  способность  канала.  Передача  информации  в  современных
системах связи.

Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой  информации.  Обработка,
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и  обратная  связь.  Управление  в
живой природе, обществе и технике.

Модели и моделирование.  Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета,
процесса  или явления).  Модели в  математике,  физике,  литературе,  биологии и  т.д.  Использование
моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица,
график,  диаграмма,  формула,  чертёж,  граф,  дерево,  список  и  др.)  и  их  назначение.  Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.

Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании  природных  и  общественных
процессов и явлений.

Компьютерное моделирование.  Примеры использования компьютерных моделей при решении
научно-технических  задач.  Представление  о  цикле  компьютерного  моделирования:  построение
математической  модели,  ее  программная  реализация,  проведение  компьютерного  эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.

Алгоритмы и начала программирования
Понятие  исполнителя.  Неформальные  и  формальные  исполнители.  Учебные  исполнители

(Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  как  примеры  формальных  исполнителей.  Их
назначение, среда, режим работы, система команд.

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.

Алгоритмический  язык  –  формальный  язык  для  записи  алгоритмов.  Программа  –  запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Линейные  алгоритмы.  Алгоритмические  конструкции,  связанные  с  проверкой  условий:
ветвление  и  повторение.  Разработка  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  понятие
вспомогательного алгоритма.
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Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,  символьные,  строковые,
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм
работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных
начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования
(Паскаль,  школьный алгоритмический язык и др.):  правила представления данных; правила записи
основных  операторов  (ввод,  вывод,  присваивание,  ветвление,  цикл)  и  вызова  вспомогательных
алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы  решения  задачи  на  компьютере:  моделирование  –  разработка  алгоритма  –  запись
программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в
выбранной среде программирования. 

Информационные и коммуникационные технологии
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная

память,  устройства  ввода  и  вывода  информации),  их  функции  и  основные  характеристики  (по
состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 
Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное  обеспечение,

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования
программного обеспечения.

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые  окна,  меню).

Оперирование  компьютерными  информационными  объектами  в  наглядно-графической  форме:
создание,  именование,  сохранение,  удаление  объектов,  организация  их  семейств.  Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Размер файла. Архивирование файлов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 
Обработка текстов.  Текстовые документы и их структурные единицы (раздел,  абзац,  строка,

слово, символ).  Технологии создания текстовых документов.  Создание и редактирование текстовых
документов  на  компьютере  (вставка,  удаление  и  замена  символов,  работа  с  фрагментами  текстов,
проверка  правописания,  расстановка  переносов).  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,
начертание,  цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ первой строки,  междустрочный
интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм,
формул  и  графических  объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над
документом.  Примечания.  Запись  и  выделение  изменений.  Форматирование  страниц  документа.
Ориентация,  размеры  страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц.  Колонтитулы.  Сохранение
документа в различных текстовых форматах.

Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.  Компьютерное
представление  цвета.  Компьютерная  графика  (растровая,  векторная).  Интерфейс  графических
редакторов. Форматы графических файлов.

Мультимедиа.  Понятие технологии мультимедиа и области её применения.  Звук и видео как
составляющие  мультимедиа.  Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты  слайдов.
Звуковая и видео информация.

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке
(упорядочивании) данных.

Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,  системы  управления  базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка
данных.

Коммуникационные  технологии.  Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет.
Браузеры.  Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных  сетей:  Всемирная  паутина,
файловые  архивы,  компьютерные  энциклопедии  и  справочники.  Поиск  информации  в  файловой
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые
машины, запросы по одному и нескольким признакам.
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке
достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных источников и
в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству достоверности полученной
информации,  предоставляемые  современными  ИКТ:  электронная  подпись,  центры  сертификации,
сертифицированные сайты и документы и др.

Основы  социальной  информатики.  Роль  информации  и  ИКТ  в  жизни  человека  и  общества.
Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,  научно-технические  исследования,
управление  производством  и  проектирование  промышленных  изделий,  анализ  экспериментальных
данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 
Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита  собственной

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.
Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и
работы  в  сети  Интернет.  Возможные  негативные  последствия  (медицинские,  социальные)
повсеместного применения ИКТ в современном обществе.

2.2.12. Основы духовно-нравственной культуры
 народов России

В мире культуры
Величие российской культуры.  Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К.  Брюллов,  И.  Левитан,  К.
Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Д. Лихачев и др.).

Человек –  творец и  носитель  культуры.  Вне  культуры жизнь  человека  невозможна.  Вклад
личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть
культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.

Нравственные ценности российского народа
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в  фольклоре

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Илья Муромец, Боотур, Урал-батыр и
др.).

Жизнь ратными подвигами полна.  Реальные примеры выражения  патриотических  чувств  в
истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели
разных конфессий –  патриоты (Сергий  Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов
нашей страны в победу над фашизмом.

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках,
легендах,  пословицах).  Примеры самоотверженного труда  людей  разной  национальности  на  благо
родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).

Бережное  отношение  к  природе.  Роль  заповедников  в  сохранении  природных  объектов.
Заповедники на карте России и Ивановской области.

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь,
искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  любви  и
милосердии  в  разных  религиях.  Взаимоотношения  членов  семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.

Вклад наших земляков в отечественную науку. Знакомство с деятельностью  известных учёных
нашего края. Ивановский край – родина и место жительства многих известных учёных, внесших свой
вклад  в развитии отечественной науки.  

Мир добрых соседей. 
Культурные и религиозные традиции православных жителей   Свердловской области.  Вклад

православия в развитие материальной и духовной культуры общества. Православный храм (внешние
особенности,  внутреннее  убранство).  Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение.  Колокольный
звон. Православные праздники.

Культурные  и  религиозные  традиции  мусульман.  Вклад  мусульман  в  развитие  культуры
Ивановской  области.  Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих ислам.  Мечеть  –
часть исламской культуры. Исламский календарь.

Еврейские  культурные  и  религиозные  традиции. Иудаизм  и  культура. Тора  –  Пятикнижие
Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Еврейский
календарь. Иудеи Ивановской области. 
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Как сохранить духовные ценности
Музеи Свердловской области и качканарский краеведческий музей. 
Твой духовный мир.
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы,

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные
качества человека.

2.2.13. Физика

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  обеспечивает  ознакомление  обучающихся  с
физическими  и  астрономическими  явлениями,  основными  принципами  работы  механизмов,
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в области естественно-научных
исследований и экспериментов, проведения инструментальных измерений.

Изучение  физики  направлено  на  освоение  учащимися  общих  законов  и  закономерностей
природных  явлений,  развитие  представлений  о  строении,  свойствах,  законах  существования  и
движения  материи,  формирование  научной  картины  мира  -  важного  ресурса  научно-технического
прогресса.

Физика и физические методы изучения природы
Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная

система единиц.
Физические  законы  и  закономерности.  Физика  и  техника.  Научный  метод  познания.  Роль

физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.Относительность

механического  движения.  Система  отсчета.  Физические  величины,  необходимые  для  описания
движения  и  взаимосвязь  между  ними (путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  время  движения).
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное  движение  по  окружности.  Первый  закон  Ньютона  и  инерция.Масса  тела.
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения.  Сила  упругости.  Закон  Гука.  Вес  тела.
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность.
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в
другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые  механизмы.  Условия  равновесия  твердого  тела,  имеющего  закрепленную  ось
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике,
быту  и  природе.  Подвижные  и  неподвижные  блоки.  Равенство  работ  при  использовании  простых
механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления Давление
жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды.
Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-
анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс,  насос).
Давление  жидкости  и  газа  на  погруженное  в  них  тело.  Архимедова  сила.  Плавание  тел  и  судов
Воздухоплавание.

Механические  колебания.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний.  Резонанс.  Механические
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона
звука.

Тепловые явления
Строение вещества.  Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.  Диффузия в

газах,  жидкостях  и  твердых  телах  Броуновское  движение.  Взаимодействие  (притяжение  и
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей
и газов.
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Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество
теплоты.  Удельная  теплоемкость.  Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и
превращения  энергии  в  механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание
кристаллических тел.  Удельная теплота плавления.  Испарение и конденсация. Поглощение энергии
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры
кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа  при  расширении.  Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах  (паровая  турбина,  двигатель
внутреннего  сгорания,  реактивный  двигатель).  КПД  тепловой  машины.  Экологические  проблемы
использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода  электрических

зарядов.  Делимость  электрического заряда.  Элементарный электрический  заряд.  Закон  сохранения
электрического  заряда.  Проводники,  полупроводники  и  изоляторы  электричества.  Электроскоп.
Электрическое поле как особый вид материи. Действие электрического поля на электрические заряды.
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока.
Электрическое  напряжение.  Напряженность  электрического  поля. Электрическое  сопротивление
проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.
Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.

Работа  электрического  поля  по  перемещению  электрических  зарядов.  Мощность
электрического  тока.  Нагревание  проводников  электрическим  током.  Закон  Джоуля  -  Ленца.
Электрические  нагревательные  и  осветительные  приборы.  Короткое  замыкание.  Магнитное  поле.
Индукция  магнитного  поля.  Магнитное  поле  тока.  Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  постоянных
магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Электромагнит. Магнитное  поле  катушки с  током.  Применение
электромагнитов.  Действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током  и  движущуюся  заряженную
частицу.  Сила  Ампера  и  сила  Лоренца. Электродвигатель.  Явление  электромагнитной  индукция.
Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания.  Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток.
Трансформатор. Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Электромагнитные  волны  и  их
свойства.  Принципы  радиосвязи  и  телевидения.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые
организмы.

Скорость  света. Свет  -  электромагнитные  волна.  Дисперсия  света.  Интерференция  и
дифракция света.  Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения
света.  Плоское зеркало.  Закон преломления света.  Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила
линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания

света атомами. Линейчатые спектры.
 Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада.
Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и
звезд. Ядерная энергетика.  Экологические проблемы работы атомных электростанций.  Дозиметрия.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Физическая  природа  небесных  тел

Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая  природа  Солнца  и  звезд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

2.2.14. Биология

Живые организмы
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Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.  Разнообразие
организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных  царств  живой  природы.  Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии.  Многообразие  бактерий.  Роль бактерий в природе  и жизни человека.  Бактерии –
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

 многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы.
Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы  -  неклеточные  формы.  Заболевания,  вызываемые  вирусами.  Меры  профилактики

заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движение.  Рост, развитие  и  размножение.  Многообразие
растений,  принципы  их  классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,  голосеменные  и
покрытосеменные  растения.  Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Важнейшие
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений.
Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных.  Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.
Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты.  Многообразие
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в
процессе эволюции. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих
видов животных.

Человек и его здоровье
Человек  и  окружающая  среда.  Природная  и  социальная  среда  обитания  человека.  Защита

среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты

сходства  и  различия  человека  и  животных.  Строение  организма  человека:  клетки,  ткани,  органы,
системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора  и  движение.  Опорно-двигательная  система.  Профилактика  травматизма.  Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь
при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт  веществ.  Внутренняя  среда  организма,  значение  её  постоянства.  Кровеносная  и
лимфатическая  системы.  Кровь.  Группа  крови.  Лимфа.  Переливание  крови.  Иммунитет. Антитела.
Аллергические  реакции.  Предупредительные  прививки.  Лечебные  сыворотки.  Строение  и  работа
сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание.  Дыхательная  система.  Строение  органов  дыхания.  Газообмен  в  лёгких  и  тканях.
Гигиена органов дыхания.  Заболевание органов дыхания и их предупреждение.  Примеры оказания
первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. Инфекционные заболевания и
меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание.  Пищеварение.  Пищеварительная  система.  Нарушение  работы  пищеварительной
системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен.
Обмен  воды,  минеральных  солей,  белков,  углеводов  и  жиров.  Витамины.  Рациональное  питание.
Нормы и режим питания.

Покровы  тела.  Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  терморегуляции.  Уход  за  кожей,
волосами,  ногтями.  Приёмы  оказания  первой  помощи  при  травмах,  ожогах,  обморожениях  и  их
профилактика. Закаливание организма.

Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевание  органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции,
передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные
заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие.

Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие  организма,  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
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Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их
предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма.  Нервная  система.
Рефлекс и рефлекторная дуга.  Эндокринная система.  Гормоны,  механизмы их действия на клетки.
Нарушение деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение  и  психика  человека.  Безусловные  рефлексы  и  инстинкты.  Условные  рефлексы.
Особенности  поведения  человека.  Речь.  Мышление.  Внимание.  Память.  Эмоции  и  чувства.  Сон.
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и
воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.

Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и  органические

вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Роль питания, дыхания,

транспорта веществ, удаление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки.

Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Признаки

вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная
изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный отбор.  Результаты эволюции:  многообразие
видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Среда  –  источник  веществ,  энергии  и
информации.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  Экосистемная  организация  живой
природы.  Взаимодействия  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,
паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера –
глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.
Распространение  и  роль  живого вещества  в  биосфере.  Роль  человека  в  биосфере.  Экологические
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

2.2.15. Химия

Первоначальные химические понятия
Предмет  химии.  Тела  и  вещества.  Основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,

эксперимент. 
Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 
Атом.  Молекула.  Химический  элемент.  Знаки  химических  элементов.  Простые  и  сложные

вещества.  Валентность.  Закон  постоянства  состава  вещества.  Химические  формулы.  Индексы.
Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки
протекания химических реакций. Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и
продуктов.  Типы  химических  реакций.  Реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена.
Катализаторы и катализ. 

Важнейшие  представители  неорганических  веществ.  Количественные  отношения  в
химии

Воздух и его состав.  Понятие об объеѐмной доле  компонента природной газовой смеси —
воздуха. Расчеѐт объеѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Озон.  Физические  и  химические
свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
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Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их
названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашеѐная известь. 

Водород  –  химический  элемент  и  простое  вещество.  Физические  и  химические  свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение
водорода. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная
кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия,
карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро.
Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  одного  газа  по  другому.  Кратные  единицы
измерения  —  миллимолярный  и  киломолярный  объемы  газообразных  веществ.  Расчеѐты  с
использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объеѐм газов», «число
Авогадро». 

Гидросфера.  Круговорот  воды  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  воды:
взаимодействие с оксидами. 

Основания,  их состав.  Растворимость оснований в воде.  Изменение окраски индикаторов в
щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель  и  раствореѐнное  вещество.  Растворы.  Растворение.  Гидраты.  Массовая  доля
раствореѐнного вещества. Расчеѐты, связанные с использованием понятия «массовая доля раствореѐнного
вещества».

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства

оксидов. Получение и применение оксидов. 
Основания.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  оснований.  Получение

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 
Кислоты.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  кислот.  Получение  и

применение  кислот. Химические  свойства  кислот. Индикаторы.  Изменение  окраски  индикаторов  в
различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение
солей. Химические свойства солей. 

Генетическая  связь  между  классами  неорганических  соединений.  Проблема  безопасного
использования  веществ  и  химических  реакций  в  повседневной  жизни.  Токсичные,  горючие  и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.

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

Естественные  семейства  химических  элементов:  щелочные  и  щелочноземельные  металлы,
галогены,  инертные  (благородные)  газы.  Амфотерность.  Амфотерные  оксиды  и  гидроксиды.
Комплексные соли.

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы
химических элементов. 

Атомы  как  форма  существования  химических  элементов.  Основные  сведения  о  строении
атомов.  Доказательства  сложности  строения  атомов.  Опыты  Резерфорда.  Планетарная  модель
строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий
«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Микромир. Электроны. Строение электронных
уровней атомов химических элементов №№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка
Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения
электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической
системе химических элементов Д. И. Менделеева.

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции
Ионная  химическая  связь.  Ионы,  образованные  атомами  металлов  и  неметаллов.  Схемы

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решеѐтки и физические
свойства веществ с этим типом решеѐток. Понятие о формульной единице вещества. 
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Ковалентная  химическая  связь.  Электронные  и  структурные  формулы.  Ковалентная
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для свойства веществ с этим типом решеѐток. 

Электроотрицательность.  Ряд  электроотрицательности.  Ковалентная  полярная  химическая
связь.  Диполь.  Схемы  образования  ковалентной  полярной  связи  для  бинарных  соединений.
Молекулярные и атомные кристаллические решеѐтки, свойства веществ с этим типом решеѐток. 

Металлическая  химическая  связь  и  металлическая  кристаллическая  решеѐтка.  Свойства
веществ с этим типом решеѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчеѐта степеней
окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов,
образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные
реакции.  Окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление.  Составление  уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Химические реакции в растворах электролитов
Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации.
Сильные и слабые электролиты. 

Основные  положения  теории  электролитической  диссоциации.  Классификация  ионов  и  их
свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие  химические  свойства  кислот:  изменение  окраски  индикаторов,  взаимодействие  с
металлами,  оксидами  и  гидроксидами  металлов  и  солями.  Молекулярные  и  ионные  (полные  и
сокращеѐнные) уравнения реакций. Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания
реакций между электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие  химические  свойства  щелочей:  взаимодействие  с  кислотами,  оксидами  неметаллов,
солями.  Общие  химические  свойства  нерастворимых  оснований:  взаимодействие  с  кислотами,
разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и
металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и
слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. Свойства кислот,
оснований,  оксидов  и  солей  в  свете  теории  электролитической  диссоциации  и  окислительно-
восстановительных реакций.

Неметаллы и их соединения
Строение  атомов  неметаллов  и  их  положение  в  Периодической  системе.  Ряд

электроотрицательности. Кристаллические решеѐтки неметаллов ― простых веществ. Аллотропия и ееѐ
причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные
и восстановительные. 

Галогены,  строение  их  атомов  и  молекул.  Физические  и  химические  свойства  галогенов  в
зависимости  от  их  положения  в  Периодической  системе.  Нахождение  галогенов  в  природе  и  их
получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды  и  соответствующие  им  кислоты:  плавиковая,  соляная,  бромоводородная,
иодоводородная.  Галогениды.  Качественные  реакции  на  галогенид-ионы.  Применение  соединений
галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIА–группы. Сера в природе и ееѐ  получение. Аллотропные
модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и ееѐ применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение.
Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. Оксид
серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота – сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной
кислоты:  взаимодействие  с  металлами,  основными  и  амфотерными  оксидами,  основаниями  и
амфотерными гидроксидами, солями. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и
химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак,  строение  молекулы  и  физические  свойства.  Аммиачная  вода,  нашатырный  спирт,
гидрат аммиака. Донорно-акцепторный механизм образования катиона аммония. Восстановительные
свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 
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Оксиды  азота:  несолеобразующие  и  кислотные.  Азотистая  кислота  и  нитриты.  Азотная
кислота, ееѐ получение и свойства. Нитраты.

 Фосфор,  строение  атома  и  аллотропия.  Фосфиды.  Фосфин.  Оксид  фосфора  (V)  и
ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая  характеристика  элементов  IV  А-группы:  особенности  строения  атомов,  простых
веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе.  Углерод.
Аллотропные модификации:  алмаз,  графит. Аморфный углерод и его сорта:  сажа,  активированный
уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция.
Карбиды. 

Оксид  углерода  (II):  строение  молекулы,  получение  и  его  свойства.  Оксид  углерода  (IV):
строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и
гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических
веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан,  этан,  как  предельные  углеводороды.  Этилен  и  ацетилен,  как  непредельные
(ненасыщенные)  углеводороды.  Горение  углеводородов.  Качественные  реакции  на  непредельные
соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Треѐхатомный спирт
глицерин.  Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты.  Уксусная  –  представитель  класса
карбоновых кислот. 

Кремний,  строение  его  атома  и  свойства.  Кремний  в  природе.  Силициды  и  силан.  Оксид
кремния(IV). Кремниевая кислота и ееѐ соли.

 Производство  стекла  и  цемента.  Продукция  силикатной  промышленности:  оптическое
волокно, керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы  в  природе.  Фракционная  перегонка  жидкого  воздуха  как  способ  получения
кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение  серной  кислоты:  сырьеѐ,  химизм,  технологическая  схема,  метод  кипящего  слоя,
принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака:  сырьеѐ,  химизм,
технологическая схема.

Металлы и их соединения
Положение  металлов  в  Периодической  системе  химических  элементов  Д.И.Менделеева,

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решеѐтка.
Физические  свойства  металлов:  электро-  и  теплопроводность,  отражающая  способность,
пластичность. Сплавы чеѐрные и цветные.

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов
с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия.

Строение  атомов  и  простых  веществ  щелочных  металлов.  Зависимость  физических  и
химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных
металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в
живой и неживой природе и в жизни человека.

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и
химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды
щелочноземельных  металлов,  их  получение,  свойства  и  применение.  Важнейшие  соли
щеѐлочноземельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты
кальция.

Жеѐсткость  воды:  временная  и  постоянная.  Способы  устранения  временной  жёсткости.
Способы устранения постоянной жёсткости. Иониты.

Соединения  алюминия  в  природе.  Химические  свойства  алюминия.  Особенности  оксида  и
гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат).

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и
гидроксиды железа (II) и железа (III). Соли железа (II) и железа (III). Обнаружение ионов катионов
железа в растворе. Значение соединений железа.

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии.
Металлы в природе: в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и

цветная металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс.
Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов.

Химия и окружающая среда

212



Строение  Земли:  ядро,  мантия,  земная  кора,  их  химический  состав.  Литосфера  и  ееѐ
химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав
гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы
человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество
в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелеѐная химия».

Обобщение  знаний  по  химии  за  курс  основной  школы.  Подготовка  к  Основному
государственному экзамену

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе.
Строение вещества: химическая связь и кристаллические решеѐтки. Зависимость свойств образованных
элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в
Периодической  системе.  Типология  неорганических  веществ,  деление  их  на  классы  и  группы.
Представители. 

Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Типология  химических  реакций  по
различным  основаниям.  Реакции  ионного  обмена.  Окислительно-восстановительные  реакции.
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов,
гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей.

2.2.16. Изобразительное искусство

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты.
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного
украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия
народного праздника,  их  символическое  значение.  Различие  национальных  особенностей  русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская
игрушка,  Филимоновская  игрушка).  Композиционное,  стилевое  и  цветовое  единство  в  изделиях
народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу,
щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Пространственные  искусства.  Художественные  материалы.  Жанры  в  изобразительном

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа
изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет.
Основы  цветоведения.  Композиция.  Натюрморт.  Понятие  формы.  Геометрические  тела:  куб,  шар,
цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости.
Освещение.  Свет и тень.  Натюрморт в графике.  Цвет  в  натюрморте.  Пейзаж.  Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи
художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника.
Портрет.  Конструкция  головы  человека  и  ее  основные  пропорции.  Изображение  головы

человека  в  пространстве.  Портрет  в  скульптуре.  Графический  портретный  рисунок.  Образные
возможности освещения в  портрете.  Роль цвета  в  портрете.  Великие  портретисты прошлого (В.А.
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века
(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ  человека.  Изображение фигуры человека в  истории
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры
человека.  Лепка фигуры человека.  Набросок фигуры человека  с  натуры.  Основы представлений о
выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

Вечные темы и великие исторические события в искусстве.
Сюжет  и  содержание  в  картине.  Процесс  работы  над  тематической  картиной.  Библейские

сюжеты  в  мировом  изобразительном  искусстве  (Леонардо  да  Винчи,  Рембрандт,  Микеланджело
Буанаротти,  Рафаэль  Санти).  Мифологические  темы  в  зарубежном  искусстве  (С.  Боттичелли,
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской,
В.Д. Поленов).  Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая
живопись  художников  объединения  «Мир  искусства»  (А.Н.  Бенуа,  Е.Е.  Лансере,  Н.К.  Рерих).
Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в
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изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном
искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И.
Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин,
В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы
животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства.  Стилизация изображения
животных.

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно –

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание
как  сочетание  различных  объемов.  Понятие  модуля.  Важнейшие  архитектурные  элементы  здания.
Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в
вещи.  Форма и материал.  Цвет в архитектуре и дизайне.  Архитектурный образ как понятие эпохи
(Ш.Э.  ле  Корбюзье).  Тенденции  и  перспективы  развития  современной  архитектуры.  Жилое
пространство  города  (город,  микрорайон,  улица).  Природа  и  архитектура.  Ландшафтный  дизайн.
Основные  школы  садово-паркового  искусства.  Русская  усадебная  культура  XVIII  -  XIX  веков.
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада.
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России.
Художественная  культура  и  искусство  Древней  Руси,  ее  символичность,  обращенность  к

внутреннему  миру  человека.  Архитектура  Киевской  Руси.  Мозаика.  Красота  и  своеобразие
архитектуры  Владимиро-Суздальской  Руси.  Архитектура  Великого  Новгорода.  Образный  мир
древнерусской живописи (Андрей Рублев,  Феофан Грек,  Дионисий).  Соборы Московского Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).
Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.

Искусство полиграфии.
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы,

плакаты,  афиши,  открытки, буклеты).  Типы изображения в полиграфии (графическое,  живописное,
компьютерное  фотографическое).  Искусство  шрифта.  Композиционные  основы  макетирования  в
графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре
XVIII - XIX веков.

Классицизм в  русской портретной живописи XVIII  века (И.П.  Аргунов,  Ф.С.  Рокотов,  Д.Г.
Левицкий,  В.Л.  Боровиковский).  Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В.
Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская
классическая  скульптура  XVIII  века  (Ф.И.  Шубин,  М.И.  Козловский).  Жанровая  живопись  в
произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н.
Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К.
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский
стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на
Крови)  в  г.  Санкт  -  Петербурге).  Монументальная  скульптура  второй  половины  XIX  века  (М.О.
Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.
Традиции  и  новаторство  в  изобразительном  искусстве  XX  века  (модерн,  авангард,  сюрреализм).
Модерн в русской архитектуре (Ф.  Шехтель).  Стиль модерн в зарубежной архитектуре  (А.  Гауди).
Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).
Российские  художественные  музеи  (Русский  музей,  Эрмитаж,  Третьяковская  галерея,  Музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.

Изображение  в  синтетических  и  экранных  видах  искусства  и  художественная
фотография.
Роль изображения в синтетических искусствах.  Театральное искусство и художник. Сценография –
особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала  XX
века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности.
Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии.
Выразительные средства фотографии (композиция,  план,  ракурс,  свет, ритм и др.).  Изображение в
фотографии  и  в  живописи.  Изобразительная  природа  экранных  искусств.  Специфика
киноизображения:  кадр  и  монтаж.  Кинокомпозиция  и  средства  эмоциональной  выразительности  в
фильме  (ритм,  свет,  цвет,  музыка,  звук).  Документальный,  игровой  и  анимационный  фильмы.

214



Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера
российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук,  А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).
Телевизионное  изображение,  его  особенности  и  возможности  (видеосюжет,  репортаж  и  др.).
Художественно-творческие проекты.

2.2.17. Музыка

Цель  реализации  программы  учебного  предмета  «Музыка»–  воспитание  художественной
культуры  как  части  всей  духовной  культуры  обучающихся  на  основе  специфических  методов
эстетического познания (восприятие искусства, постижение мира через переживание, художественное
обобщение,  содержательный  анализ  произведений,  моделирование  художественно-творческого
процесса), развитие творческих способностей школьника в процессе формирования его музыкальной
культуры как неотъемлемой части всей его духовной культуры.

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,
освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),  освоения
практического  применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:
«Литература», «Изобразительное искусство», «История», «География» и др.

Программа  содержит  перечень  музыкальных  произведений  по  выбору  образовательной
организации для использования в обеспечении достижения образовательных результатов.

Музыка как вид искусства.
Интонация  как  носитель  образного  смысла.  Многообразие  интонационно-образных

построений.  Средства музыкальной выразительности в  создании музыкального образа  и характера
музыки.  Разнообразие  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной,  камерно-
инструментальной,  симфонической  и  театральной  музыки.  Различные  формы  построения  музыки
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности
в  воплощении  и  развитии  музыкальных  образов.  Круг  музыкальных  образов  (лирические,
драматические,  героические,  романтические,  эпические  и  др.),  их  взаимосвязь  и  развитие.
Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном
театре. Программная музыка. Что роднит музыку с изобразительным искусством. Портрет в музыке и
изобразительном  искусстве.  Картины  природы  в  музыке  и  в  изобразительном  искусстве.
Многообразие связей музыки со скульптурой, архитектурой.

Народное музыкальное творчество.
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.  Характерные

черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки.  Различные
исполнительские  типы  художественного  общения  (хоровое,  соревновательное,  сказительное).
Музыкальный  фольклор  народов  России.  Истоки  и  интонационное  своеобразие,  музыкального
фольклора  разных  стран  мира.  Знакомство  с  музыкальной  культурой,  народным  музыкальным
творчеством своего региона.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ веков.
Древнерусская  духовная  музыка.  Знаменный  распев  как  основа  древнерусской  храмовой

музыки.  Основные  жанры  профессиональной  музыки  эпохи  Просвещения:  кант, хоровой  концерт,
литургия.  Формирование  русской  классической  музыкальной  школы  (М.И.  Глинка).  Обращение
композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые
особенности  в  творчестве  русских  композиторов  (М.И. Глинка,  М.П. Мусоргский,  А.П. Бородин,
Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ веков.
Средневековая  духовная  музыка:  григорианский  хорал.  Жанры  зарубежной  духовной  и

светской  музыки  эпохи  Возрождения  и  Барокко (мадригал,  мотет,  фуга,  месса,  реквием,  шансон)
Отечественная духовная и светская музыкальная культура (кант, хоровой концерт). И.С. Бах. Венская
классическая  школа  (И. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество  композиторов-романтиков
Ф. Шопен,  Ф. Лист, Р. Шуман,  Ф.Шуберт, Э. Григ).  Оперный жанр в творчестве композиторов  XIX
века  (Ж.  Бизе,  Дж.  Верди).  Основные  жанры  светской  музыки  (соната,  симфония,  камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  Развитие жанров светской музыки (камерно-
инструментальная  и  вокальная  музыка,  концерт,  симфония,  опера,  балет). Роль  фольклора  в
становлении профессионального музыкального творчества. Духовная музыка русских композиторов.
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Русская и зарубежная музыкальная культура XX века.
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Знакомство  с  творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов
(И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  Р. Щедрин,  А.И. Хачатурян,
А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен,
А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм).
Джаз:  спиричуэл,  блюз,  симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  Отечественные
композиторы-песенники  ХХ  столетия.  Обобщенное  представление  о  современной  музыке,  ее
разнообразии  и  характерных признаках.  Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Рок-музыка  и  ее
отдельные  направления  (рок-опера,  рок-н-ролл.).  Мюзикл.  Электронная  музыка.  Применение
современных информационно-коммуникационных технологий для записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь.
Панорама  современной  музыкальной  жизни  в  России  и  за  рубежом:  концерты,  конкурс  и

фестивали  (современной  и  классической  музыки).  Наследие  выдающихся  отечественных
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас)
классической  музыки..  Современные  выдающиеся  исполнители  и  музыкальные  коллективы.
Всемирные  центры  музыкальной  культуры  и  музыкального  образования.  Классическая  музыка  в
современных обработках.

Значение музыки в жизни человека.
Стиль  как  отражение  мироощущения  композитора.  Музыка  и  ее  влияние  на  человека,  его

чувства и мысли, характер и деятельность, отношение к жизни. Преобразующая сила музыки как вида
искусства. Вечные проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в
национальных музыкальных культурах Востока и Запада.

2.2.18. Технология

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития.

Потребности  и  технологии.  Потребности.  Иерархия  потребностей.  Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы
организации рекламы.  Способы воздействия  рекламы на  потребителя  и  его потребности.  Понятие
технологии.  Цикл  жизни  технологии.  Материальные  технологии,  информационные  технологии,
социальные технологии. 

История  развития  технологий.  Источники  развития  технологий:  эволюция  потребностей,
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы
антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического развития.

Технологический процесс,  его параметры, сырье,  ресурсы,  результат. Виды ресурсов.
Способы получения ресурсов.  Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия
реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса.
Технология в контексте производства.

Технологическая  система  как  средство  для  удовлетворения  базовых  и  социальных  нужд
человека.  Входы  и  выходы  технологической  системы.  Управление  в  технологических  системах.
Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и
контроля  от  человека  технологической  системе.  Системы  автоматического  управления.
Программирование работы устройств.

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология.

Использование  энергии:  механической,  электрической,  тепловой,  гидравлической.  Машины  для
преобразования  энергии.  Устройства  для  накопления  энергии.  Устройства  для  передачи  энергии.
Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь
энергии. Альтернативные источники энергии.

Автоматизация  производства.  Производственные  технологии  автоматизированного
производства.

Материалы,  изменившие мир.  Технологии получения  материалов.  Современные материалы:
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика
как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии
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получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности
(бомбардировка  и  т.  п.),  порошковая  металлургия,  композитные  материалы,  технологии  синтеза.
Биотехнологии.

Специфика  социальных  технологий.  Технологии  работы  с  общественным  мнением.
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии.  Потребности в  перемещении людей и  товаров,

потребительские  функции  транспорта.  Виды  транспорта,  история  развития  транспорта.  Влияние
транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование
транспортных потоков

Нанотехнологии:  новые  принципы  получения  материалов  и  продуктов  с  заданными
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-
инструментов.  Медицинские  технологии.  Тестирующие  препараты.  Локальная  доставка  препарата.
Персонифицированная  вакцина.  Генная  инженерия  как  технология  ликвидации  нежелательных
наследуемых  признаков.  Создание  генетических  тестов.  Создание  органов  и  организмов  с
искусственной генетической программой.

Управление  в  современном  производстве.  Роль  метрологии  в  современном  производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.

Осуществление  мониторинга  СМИ  и  ресурсов  Интернета  по  вопросам  формирования,
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или
отнесенных к той или иной технологической стратегии

Технологии в сфере быта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение

продовольственных и непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие.

Освещение  и  освещенность,  нормы  освещенности  в  зависимости  от  назначения  помещения.
Отопление и тепловые потери.  Энергосбережение в быту. Электробезопасность  в  быту и экология
жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления

обучающихся.
Способы представления технической и технологической информации.  Техническое задание.

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание
систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.

Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования.  Способы  выявления
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.

Порядок  действий  по  сборке  конструкции  /  механизма.  Способы  соединения  деталей.
Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового
изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики
конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его)
заданным  условиям.  Моделирование.  Функции  моделей.  Использование  моделей  в  процессе
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем.
Виды движения. Кинематические схемы

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа.
Логика  построения  и  особенности  разработки отдельных видов  проектов:  технологический

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект,
социальный  проект.  Бюджет  проекта.  Фандрайзинг.  Специфика  фандрайзинга  для  разных  типов
проектов

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта.
Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление  программы  изучения  потребностей.  Составление  технического  задания  /

спецификации  задания  на  изготовление  продукта,  призванного  удовлетворить  выявленную
потребность,  но  не  удовлетворяемую  в  настоящее  время  потребность  ближайшего  социального
окружения или его представителей. 
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Сборка  моделей.  Исследование  характеристик  конструкций.  Проектирование  и
конструирование  моделей  по  известному  прототипу. Испытания,  анализ,  варианты  модернизации.
Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  анализ,  способы  модернизации,
альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических
конструкторов.

Составление  карт  простых  механизмов,  включая  сборку  действующей  модели  в  среде
образовательного  конструктора.  Построение  модели  механизма,  состоящего  из  4-5  простых
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации
для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в
виртуальной среде.

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей
оптимизации технологического процесса.

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на
основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
рабочих  инструментов  (продукт  и  технология  его  изготовления  –  на  выбор  образовательной
организации).

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной
жизни).  Компьютерное  моделирование,  проведение  виртуального  эксперимента  (на  примере
характеристик транспортного средства).

Разработка  и  создание  изделия  средствами  учебного  станка,  управляемого  программой
компьютерного  трехмерного  проектирования.  Автоматизированное  производство  на  предприятиях
нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».

Разработка вспомогательной технологии. Разработка/ оптимизация и введение технологии на
примере организации действий и взаимодействия в быту.

Разработка и изготовление материального продукта.  Апробация полученного материального
продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование  (разработка)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей  собственной
деятельности (включая  моделирование  и разработку документации)  или на  основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное
здание и его содержание).

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа
ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый
и  аналитический  этапы  проектной  деятельности).  Изготовление  материального  продукта  с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/
настройки)  рабочих  инструментов/  технологического  оборудования  (практический  этап  проектной
деятельности).

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов,
составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия
запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение  опыта  получения  продуктов  различными  субъектами,  анализ  потребительских
свойств  этих  продуктов,  запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства.  Оптимизация  и
регламентация  технологических  режимов  производства  данного  продукта.  Пилотное  применение
технологии на основе разработанных регламентов.

Разработка  и  реализации  персонального  проекта,  направленного  на  разрешение  личностно
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению
продукта.

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области  профессионального

самоопределения.
Предприятия  региона  проживания  обучающихся,  работающие  на  основе  современных

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона,
рабочие  места  и  их  функции.  Производство  и  потребление  энергии  в  регионе  проживания
обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания
обучающихся,  новые  функции  рабочих  профессий  в  условиях  высокотехнологичных
автоматизированных  производств  и  новые  требования  к  кадрам.  Производство  материалов  на
предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях
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региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания
обучающихся, спектр профессий.

Понятия  трудового  ресурса,  рынка  труда.  Характеристики  современного  рынка  труда.
Квалификации  и  профессии.  Цикл  жизни  профессии.  Стратегии  профессиональной  карьеры.
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные  пробы  в  реальных  и  /  или  модельных  условиях,  дающие

представление о деятельности в определенной сфере.  Опыт принятия ответственного решения при
выборе краткосрочного курса.

2.2.19. Физическая культура

Цель  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  -  формирование  разносторонне
развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного  отдыха.  Изучение  физической  культуры  на  уровне  основного  общего  образования
направлено на решение следующих задач: 

- укрепление  здоровья,  расширение  функциональных  возможностей  организма  путем
воздействия  физическими  упражнениями  на  развитие  основных  физических  качеств,  органов  и
систем; 

- формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами базовых видов спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли
в формировании здорового образа жизни; 

- обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История физической культуры.  Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских

игр и олимпийского движения.
История  зарождения  олимпийского движения  в России.  Олимпийское  движение  в  России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике  безопасности  и
бережному отношению к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
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СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка

к занятиям физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка  техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения
упражнений (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Оздоровительные формы занятий в режиме

учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.

• Акробатические упражнения и комбинации.

• Ритмическая гимнастика (девочки).

• Опорные прыжки.

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).

• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

Легкая атлетика.  Беговые упражнения.
• Прыжковые упражнения.

• Метание малого мяча.

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.

• Волейбол. Игра по правилам.

• Футбол.  Игра по правилам.

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.

Лыжная  подготовка(лыжные  гонки).  Развитие  выносливости,  силы,  координации  движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.   
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности

Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
 Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах.
 Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах.
 Экология и безопасность.
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Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях
 Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.
 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
 Обеспечение  безопасности  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и

социального характера
 Чрезвычайные  ситуации  природного  характера.  Чрезвычайные  ситуации  техногенного

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
   Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
 Правовые  основы  обеспечения  зашиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и

военного времени.
 Организационные  основы  по  обеспечению  зашиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

мирного и военного времени.
 Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ
 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие    терроризму в
мировом сообществе.

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации

 Положения  Конституции  Российской  Федерации.  Стратегия  национальной  безопасности
Российской Федерации до 2020 г.

 Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации до 2020 г.

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
 Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской

деятельности.
 Национальный антитеррористический комитет (НАК)
 Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
 Профилактика наркозависимости.
 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской

Федерации
 Роль  правоохранительных  органов  и  силовых  структур  в  борьбе  с  терроризмом  и

проявлениями экстремизма.
 Контртеррористическая операция.
 Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
 Роль  нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения.
 Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  жизнедеятельности  на  формирование

антитеррористического поведения
 Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
 Ответственность  несовершеннолетних  за  антиобщественное  поведение  и  за  участие  в

террористической и экстремистской деятельности
 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение,

участие в террористической и экстремистской деятельности.
 Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
 Взрывы в метах массового скопления людей.
 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание

в них заложников.
 Правила поведения при возможной опасности взрыва.
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 Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл.
 Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
 Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.

Основы здорового образа жизни
 Здоровый образ жизни и его составляющие
 Основные  понятия  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни.  Составляющие  здорового  образа

жизни.
 Факторы, разрушающие здоровье
 Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.

  Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика
 Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 Оказание первой помощи. Первая помощь и правила её оказания. Средства оказания первой

помощи.
 Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
 Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи,

меры профилактики.
 Первая помощь при неотложных состояниях.
 Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при массовых

поражениях
 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.

        Рабочие программы учебных предметов ежегодно утверждаются руководителем образовательной

организации.

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности

     План внеурочной деятельности формируется ежегодно с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации, поэтому рабочие программы курсов внеурочной
деятельности ежегодно утверждаются руководителем образовательной организации.

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования (далее – Программа) построена на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд
и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена
на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России. Обеспечена преемственность
с  программой  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  начальной  ступени
общего образования.

Программа направлена на: 
‒ освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

‒ формирование  готовности обучающихся  к  выбору направления  своей профессиональной
деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными  особенностями  и
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

‒ формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося
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и  ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования; 

‒ формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:
‒ формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  социальной  среды

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,  основанного на системе
базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и
этническую  специфику  региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей); 

‒ усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного  социального  поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности; 

‒ социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и
общественно приемлемой деятельности; 

‒ формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для  конструктивного,
успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных
российским законодательством; 

‒ приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
самореализации; 

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в
детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные
секции,  творческие  клубы  и  объединенияпо  интересам,  сетевые  сообщества,  библиотечная  сеть,
краеведческая  работа),  в  ученическом  самоуправлении,  военно-патриотических  объединениях,  в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

‒ участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительных организаций; 

‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

‒ в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

‒ формирование  способности  противостоять  негативным  воздействиям  социальной  среды,
факторам микросоциальной среды; 

‒ развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия социализации обучающихся в семье; 

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей; 

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

‒ овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб
занятости населения; 
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‒ развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 

‒ приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям
обучающихся; 

‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,
организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

‒ информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,  особенностях
местного,  регионального,  российского  и  международного  спроса  на  различные  виды  трудовой
деятельности; 

‒ использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие
консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

‒ осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни; 

‒ формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных возможностей; 

‒ осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового
питания; 

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены; 

‒ формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  профилактики  употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

‒ убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения; 

‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного
здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу  предосторожности  при  выборе
варианта поведения. 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся

В тексте программы основные термины «воспитание»,  «социализация» и «духовно-
нравственное развитие человека» используются в контексте образования: 
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воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности; 

духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

воспитание создает  условия для  социализации (в  широком значении) и  сочетается  с
социализацией (в  узком значении);  в  узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе  с  социальными  организациями  и  общественными  институтами)  и  предполагает
приобретение  обучающимися  социального  опыта,  освоение  основных  социальных  ролей,
норм  и  правил  общественного  поведения;  социализация  разворачивается  в  пространстве
образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования основывается  на  учете  возрастных особенностей обучающихся 5–9 классов  –
подростковый возраст, в период которого: 

формируются  чувство  взрослости  и  «Я-концепция»,  появляется  рефлексия,
складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

возникает  личностная  нестабильность  –  противоположные  черты,  стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и
поведения взрослеющего ребенка; 

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым
занятиям; 

возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 
происходит снижение мотивации к обучению; 
возникает  чувство  взрослости,  потребность  равноправия,  уважения

исамостоятельности, доверия; 
проявляется склонность к фантазированию; 
возникает  стремление  определить  границы  своих  физических  и  интеллектуальных

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; 
происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность

статуса в группе сверстников. 
Целью духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся

является  развитие и воспитание компетентного гражданина России,  принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность  за  настоящее и будущее своей
страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
России. 

Задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся: 

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  данного  возраста,  норм и  правил  общественного
поведения; 

формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование  и  развитие  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм
здорового  и  безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
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 формирование  основ  коммуникативной,  экологической,  эстетической  культуры
личности школьников;

формирование  антикоррупционного  мировоззрения,  правосознания  и  правовой
культуры. 

Ценностные ориентиры программы воспитания  и  социализации обучающихся на
уровне  основного  общего  образования  –  базовые  национальные  ценности  российского
общества  сформулированы  в  Конституции  Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе
Российской  Федерации  «Об  образовании»  (ФЗ  №  273),  в  тексте  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Базовые национальные ценности  российского общества  определяются положениями
Конституции Российской Федерации:

«Российская  Федерация  –  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I,
ст.7);

«В  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются  равным  образом  частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина
не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).

Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе
образования определены положениями  Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании» (ФЗ № 273):

«…гуманистический  характер  образования,  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,
прав  и  свобод  личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,
трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

….демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав
педагогических  работников,  обучающихся,  родителей (законных
представителей) несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в  управлении
образовательными организациями;

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание  государственного  и  договорного  регулирования  отношений  в  сфере

образования» (Ст. 3).
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования  перечисляет  базовые  национальные  ценности  российского  общества:
патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования определяет  базовые  национальные  ценности  российского  общества  в
формулировке  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования:  «усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества…формирование
осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
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Таким  образом,  воспитательная  цель  –  развитие  определенных  качеств  личности,
отражающих своеобразный нравственный портрет подростка:

2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни: 

‒ обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

‒ включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую  деятельность,  систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

‒ основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

‒ учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В  формировании  уклада  школьной  жизни  определяющую  роль  призвана  играть  общность
участников образовательной деятельности:  обучающиеся,  ученические  коллективы,  педагогический
коллектив  школы,  администрация,  учредитель  образовательной  организации,  родительское
сообщество,  общественность.  Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные  обсуждения,  дискуссии,  позволяющие  наиболее  точно  определить  специфику
ценностных  и  целевых  ориентиров  школы,  элементовколлективной  жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Для  стимулирования  размышлений  участников  образовательных  отношений  могут  быть
использованы  варианты  уклада  школьной  жизни,  список  которых  не  является  исчерпывающим,  а
позволяет выделить наиболее полярные уклады. 

Основными  направлениями  деятельности  образовательной  организации  по  духовно-
нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации,  профессиональной  ориентации
обучающихся,  здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию  экологической  культуры
обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей,  формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
собственности,  гражданской  позиции.  Формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых
способов  диалога,процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  формирование
готовности и способности вести переговоры);

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношенийк  России  как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности); 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере  социального
взаимодействия (приобретение  начального  опыта  общественно  значимой  деятельности,
конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация обучающихся посредством
личностно  значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности;  приобретение  знаний  о  нормах  и
правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях  человека;  формирование  у  обучающихся
личностных качеств,  необходимых для  конструктивного,  успешного и  ответственного поведения  в
обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским  законодательством;  приобщение
обучающихся  к  общественной деятельности и школьным традициям,  участие  в  детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении;
участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
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благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  с  другими  людьми
(усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  формирование  способности  противостоять
негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие  педагогической  компетентности  родителей (законных  представителей)  в  целях
содействия социализации обучающихся в семье;  учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере  трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,  приобретение  практического  опыта,
соответствующего  интересам  и  способностям  обучающихся;  формирование  у  обучающихся
мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска
информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и  профессиональной  деятельностью,
поиском  вакансий  на  рынке  труда  и  работой  служб  занятости  населения;  создание  условий  для
профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему  работы  педагогов,  психологов,
социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  организациями
профессионального образования,  центрами профориентационной работы;  совместную деятельность
обучающихся  с  родителями  (законными  представителями);  информирование  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих  различных  профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-
педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их
профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и
профессионального  потенциала  обучающихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для
продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе  компьютерного  профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование  мотивационно-ценностных отношений  обучающегося  в  сфере  самопознания,
самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования (развитие  мотивации  и  способности  к
духовно-нравственному  самосовершенствованию;  формирование  позитивной  самооценки,
самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа
жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания  собственных
возможностей;  осознанное отношение обучающихся к  выбору индивидуального рациона здорового
питания;  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,  в  том числе
экологических  и  транспортных,  готовности  активно  им  противостоять;  овладение  современными
оздоровительными технологиями,  в  том числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  профилактики
употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных
заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения); 

 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе
(формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения,  осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере  искусства
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры,
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как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие  эстетического,
эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  способности  к  эмоционально-
ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
том  числе  в  понимании  красоты  человека;  развитие  потребности  в  общении  с  художественными
произведениями,  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся)
Таблица  № 14

Содержание работы по направлениям                            Виды деятельности                
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека
• общее  представление  о  политическом
устройстве  российского  государства,  его
институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о
символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном
значении,  о  ключевых  ценностях
современного общества России;
• системные  представления  об  институтах
гражданского  общества,  их  истории  и
современном состоянии в России и мире, о
возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения
в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание  конституционного  долга  и
обязанностей гражданина своей Родины;
• системные  представления  о  народах
России, об их общей исторической судьбе, о
единстве  народов  нашей  страны,  знание
национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное  отношение  к  нарушениям
порядка  в  классе,  школе,  общественных
местах,  к  невыполнению  человеком  своих
общественных  обязанностей,  к
антиобщественным действиям, поступкам.

 изучение  Конституции  Российской  Федерации,
получение знаний об основных правах и обязанностях
граждан  России,  о  политическом  устройстве
Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в
жизни  общества,  о  символах  государства  —  Флаге,
Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта  Российской
Федерации;
 знакомство  с  героическими  страницами  истории
России,  жизнью  замечательных  людей,  явивших
примеры  гражданского  служения,  исполнения
патриотического долга,  с  обязанностями гражданина
(в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и
памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр
гражданского  и  историко-патриотического
содержания, изучения учебных дисциплин);
 знакомство с  историей  и  культурой  родного края,
народным  творчеством,  этнокультурными
традициями,  фольклором,  особенностями  быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых
игр,  просмотра кинофильмов,  творческих конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,
туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения
учебных дисциплин).
 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории
нашей  страны,  содержанием  и  значением
государственных  праздников  (в  процессе  бесед,
проведения  классных  часов,  просмотра  учебных
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении
мероприятий,  посвящённых  государственным
праздникам).
 знакомство  с  деятельностью  общественных
организаций  патриотической  и  гражданской
направленности,  детско-юношеских  движений,
организаций,  сообществ,  с  правами  гражданина  (в
процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с
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представителями  общественных  организаций,
посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях,  проводимых  детско-юношескими
организациями).
 участие  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,
защитниках  Отечества,  в  проведении  игр  военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,
встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получение  опыта  межкультурной  коммуникации  с
детьми  и  взрослыми  —  представителями  разных
народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их
культур и образа жизни (в  процессе бесед, народных
игр,  организации  и  проведения  национально-
культурных праздников);
 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками
своей  школы,  знакомятся  с  биографиями
выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
• осознанное  принятие  роли  гражданина,
знание  гражданских  прав  и  обязанностей,
приобретение  первоначального  опыта
ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта,
образцов поведения подростков и молодёжи
в современном мире;
• освоение  норм  и  правил  общественного
поведения,  психологических  установок,
знаний  и  навыков,  позволяющих
обучающимся  успешно  действовать  в
современном обществе;
• приобретение  опыта  взаимодействия,
совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками,  старшими  и  младшими,
взрослыми,  с  реальным  социальным
окружением  в  процессе  решения
личностных  и  общественно  значимых
проблем;
• осознанное  принятие  основных
социальных  ролей,  соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери),
брата  (сестры),  помощника,  ответственного
хозяина  (хозяйки),  наследника
(наследницы);
— социальные  роли  в  классе:  лидер  —
ведомый, партнёр, инициатор, референтный
в  определённых  вопросах,  руководитель,
организатор,  помощник,  собеседник,
слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная,
член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

 активное  участие  в  улучшении  школьной  среды,
доступных сфер жизни окружающего социума;
 овладение  формами  и  методами  самовоспитания:
самокритика,  самовнушение,  самообязательство,
самопереключение,  эмоционально-мысленный
перенос в положение другого человека;
 активное  и  осознанное  участие  в  разнообразных
видах и типах отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,
творчество, увлечения (хобби);
 приобретение опыта и осваивание основных форм
учебного  сотрудничества:  сотрудничество  со
сверстниками и с учителями;
 активное участие в организации, осуществлении и
развитии  школьного  самоуправления:  участвуют  в
принятии  решений  руководящих  органов
образовательного  учреждения;  решают  вопросы,
связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием
порядка,  дисциплины,  дежурства и  работы в  школе;
контролируют выполнение  обучающимися  основных
прав и обязанностей; защищают права обучающихся
на всех уровнях управления школой и т. д.;
 разрабатывание  на  основе  полученных  знаний  и
активное  участие  в  реализации  посильных
социальных  проектов  —  проведении  практических
разовых  мероприятий  или  организации
систематических  программ,  решающих  конкретную
социальную  проблему  школы,  городского  или
сельского поселения;
 обучение  реконструкции  (в  форме  описаний,
презентаций,  фото-  и  видеоматериалов  и  др.)
определённых  ситуаций,  имитирующих  социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
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• формирование  собственного
конструктивного  стиля  общественного
поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
• сознательное  принятие  базовых
национальных российских ценностей;
• любовь  к  школе,  своему  селу,  городу,
народу, России, к героическому прошлому и
настоящему  нашего  Отечества;  желание
продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;
• понимание  смысла  гуманных  отношений;
понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения
с людьми и поступать  по законам совести,
добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов
в жизни человека и общества, нравственной
сущности  правил  культуры  поведения,
общения  и  речи,  умение  выполнять  их
независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого
усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-
трудовых  и  общественных  обязанностей;
стремление  преодолевать  трудности  и
доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор
намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для
достижения  собственных  нравственных
идеалов;  стремление  вырабатывать  и
осуществлять  личную  программу
самовоспитания;
• понимание  и  сознательное  принятие
нравственных  норм  взаимоотношений  в
семье; осознание значения семьи для жизни
человека,  его  личностного  и  социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное  отношение  к  аморальным
поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,
грубости,  оскорбительным  словам  и
действиям,  нарушениям  общественного
порядка.

 знакомство  с  конкретными  примерами
высоконравственных  отношений  людей,  участие  в
подготовке и проведении бесед.
 Участие в общественно полезном труде в помощь
школе, городу, селу, родному краю;
 принятие  добровольного  участия  в  делах
благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе;
 расширение  положительного  опыта  общения  со
сверстниками  противоположного  пола  в  учёбе,
общественной  работе,  отдыхе,  спорте,  активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях;
 получение  системных  представлений  о
нравственных  взаимоотношениях  в  семье,
расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в
семье  (в  процессе  проведения  бесед  о  семье,  о
родителях  и  прародителях,  открытых  семейных
праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с
родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,
воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями);
 знакомство  с  деятельностью  традиционных
религиозных организаций.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
• присвоение эколого-культурных ценностей
и  ценностей  здоровья  своего  народа,
народов  России  как  одно  из  направлений
общероссийской  гражданской
идентичности;
• умение  придавать  экологическую
направленность  любой  деятельности,
проекту,  демонстрировать  экологическое
мышление  и  экологическую грамотность  в
разных формах деятельности; 
• понимание  взаимной  связи  здоровья,

 получение  представления  о  здоровье,  здоровом
образе  жизни,  природных  возможностях
человеческого  организма,  их  обусловленности
экологическим  качеством  окружающей  среды,  о
неразрывной связи экологической культуры человека
и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра  учебных
фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и
внеурочной деятельности);
 участие  в  пропаганде  экологически  сообразного
здорового  образа  жизни  —  проводят  беседы,
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экологического качества окружающей среды
и экологической культуры человека;
 осознание  единства  и  взаимовлияния
различных  видов  здоровья  человека:
физического (сила, ловкость, выносливость),
физиологического  (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического
(умственная  работоспособность,
эмоциональное  благополучие),  социально-
психологического  (способность  справиться
со  стрессом,  качество  отношений  с
окружающими  людьми);  репродуктивное
(забота  о  своём  здоровье  как  будущего
родителя); духовного (иерархия ценностей);
их зависимости от экологической культуры,
культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни человека;
• интерес  к  прогулкам  на  природе,
подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,
занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;
• представления  о  факторах  окружающей
природно-социальной  среды,  негативно
влияющих  на  здоровье  человека;  способах
их компенсации, избегания, преодоления;
• способность  прогнозировать  последствия
деятельности человека в природе, оценивать
влияние  природных  и  антропогенных
факторов риска на здоровье человека;
• опыт  самооценки  личного  вклада  в
ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей  среды,  биоразнообразия,
экологическую безопасность;
• осознание  социальной  значимости  идей
устойчивого  развития;  готовность
участвовать в пропаганде идей образования
для устойчивого развития;
• знание  основ  законодательства  в  области
защиты здоровья и экологического качества
окружающей  среды  и  выполнение  его
требований;
• овладение  способами  социального
взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей
среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического  здоровьесберегающего
просвещения населения;
• профессиональная  ориентация  с  учётом
представлений о вкладе разных профессий в
решение  проблем  экологии,  здоровья,
устойчивого развития общества;
• развитие  экологической  грамотности
родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации  общественно  значимой
экологически  ориентированной
деятельности;

тематические игры,  театрализованные представления
для  младших  школьников,  сверстников,  населения;
просмотр  и  обсуждение  фильмов,  посвящённых
разным формам оздоровления;
 обучение  экологически  грамотному  поведению  в
школе,  дома,  в  природной  и  городской  среде:
организация  экологически  безопасного  уклада
школьной и домашней жизни, бережное расходование
воды, электроэнергии, утилизации мусора, сохранение
места  обитания  растений  и  животных  (в  процессе
участия  в  практических  делах,  проведения
экологических  акций,  ролевых  игр,  школьных
конференций,  уроков  технологии,  внеурочной
деятельности);
 участие  в  проведении  школьных  спартакиад,
эстафет,  экологических  и  туристических  слётов,
экологических  лагерей,  походов  по  родному  краю;
проведение краеведческой, поисковой, экологической
работы в местных и дальних туристических походах и
экскурсиях, путешествиях и экспедициях;
 участие  в  практической  природоохранительной
деятельности,  в  деятельности  школьных
экологических  центров,  лесничеств,  экологических
патрулей;  создании  и  реализации  коллективных
природоохранных проектов;
 разработка  правильного  режима  занятий
физической  культурой,  спортом,  туризмом,  рациона
здорового  питания,  режима  дня,  учёбы  и  отдыха  с
учётом экологических факторов окружающей среды и
контроль  за  их  выполнением  в  различных  формах
мониторинга;
 обучение  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим;
 получение представления о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,
школьными  психологами,  медицинскими
работниками, родителями);
 приобретение навыка противостояния негативному
влиянию  сверстников  и  взрослых  на  формирование
вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ
(научиться  говорить  «нет»)  (в  ходе  дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.);
 участие  на  добровольной  основе  в  деятельности
детско-юношеских  общественных  экологических
организаций,  мероприятиях,  проводимых
общественными экологическими организациями;
 проведение  школьного  экологического
мониторинга, включающего:
• систематические  и  целенаправленные  наблюдения
за  состоянием  окружающей среды своей  местности,
школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в
своём жилище, школе, населённом пункте;
• выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды и
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• устойчивая  мотивация  к  выполнению
правил  личной  и  общественной  гигиены и
санитарии;  рациональной  организации
режима дня, питания; занятиям физической
культурой,  спортом,  туризмом;
самообразованию;  труду  и  творчеству  для
успешной социализации;
• опыт  участия  в  физкультурно-
оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко  негативное  отношение  к  курению,
употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков  и  других  психоактивных
веществ (ПАВ); 
• отрицательное  отношение  к  лицам  и
организациям,  пропагандирующим  курение
и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ

воздуха,  состава  и  интенсивности  загрязнений,
определение причин загрязнения;
• разработку  проектов,  снижающих  риски
загрязнений  почвы,  воды  и  воздуха,  например
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоёма (пруда, речки, озера и пр.);
 разработка и реализация учебно-исследовательских
и  просветительских  проектов  по  направлениям:
экология и здоровье,  ресурсосбережение,  экология и
бизнес и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии

• понимание необходимости научных знаний
для развития личности и общества, их роли
в жизни, труде, творчестве;
• осознание  нравственных  основ
образования;
• осознание  важности  непрерывного
образования  и  самообразования  в  течение
всей жизни;
• осознание  нравственной  природы  труда,
его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в
создании  материальных,  социальных  и
культурных  благ;  знание  и  уважение
трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых
подвигов старших поколений;
• умение  планировать  трудовую
деятельность,  рационально  использовать
время,  информацию  и  материальные
ресурсы,  соблюдать  порядок  на  рабочем
месте, осуществлять коллективную работу, в
том  числе  при  разработке  и  реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения
к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно  полезным  делам,  умение
осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность,  выполнять  работы
по  графику  и  в  срок,  следовать
разработанному плану, отвечать за качество
и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на
следующей  ступени  образования  или
профессиональному  выбору  в  случае
перехода  в  систему  профессионального
образования  (умение  ориентироваться  на
рынке труда,  в  мире профессий,  в  системе
профессионального образования, соотносить
свои  интересы  и  возможности  с

• участие в подготовке и проведении «недели науки,
техники  и  производства»,  конкурсов  научно-
фантастических  проектов,  вечеров  неразгаданных
тайн;
• ведение дневников экскурсий, походов, наблюдений
по оценке окружающей среды;
• участие  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,
изготавливают  учебные  пособия  для  школьных
кабинетов,  руководят  техническими  и  предметными
кружками,  познавательными  играми  обучающихся
младших классов;
• участие  в  экскурсиях  на  промышленные  и
сельскохозяйственные  предприятия,  в  научные
организации,  учреждения  культуры,  в  ходе  которых
знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями;
• знакомство  с  профессиональной  деятельностью  и
жизненным путём  своих  родителей  и  прародителей,
участвуют в  организации и  проведении презентаций
«труд нашей семьи»;
• приобретение  умения  и  навыки  сотрудничества,
ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми
в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-
ролевых  экономических  игр,  посредством  создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения  внеурочных  мероприятий  (праздники
труда,  ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров,
организации  детских  фирм  и  т. д.),  раскрывающих
перед  подростками  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
• участие в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с
ней  учреждений  дополнительного  образования,
других  социальных  институтов  (занятие  народными
промыслами,  природоохранительная  деятельность,
трудовые  акции,  деятельность  школьных
производственных  фирм,  других  трудовых  и
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профессиональной  перспективой,  получать
дополнительные  знания  и  умения,
необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего
труда,  труда  других  людей,  к  школьному
имуществу,  учебникам,  личным  вещам;
поддержание чистоты и порядка в классе и
школе;  готовность  содействовать  в
благоустройстве  школы  и  её  ближайшего
окружения;
• общее  знакомство  с  трудовым
законодательством;
• нетерпимое  отношение  к  лени,
безответственности  и  пассивности  в
образовании и труде

творческих  общественных  объединений,  как
подростковых, так и разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
• участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками
школы,  знакомятся  с  биографиями  выпускников,
показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни;
• обучение  творчески  и  критически  работать  с
информацией:  целенаправленный  сбор  информации,
её структурирование, анализ и обобщение из разных
источников  (в  ходе  выполнения  информационных
проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных
справочников,  энциклопедий,  каталогов  с
приложением карт, схем, фотографий и др.)

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры

 (эстетическое воспитание)
• ценностное  отношение  к  прекрасному,
восприятие  искусства  как  особой  формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое  восприятие  предметов  и
явлений  действительности,  развитие
способности видеть и ценить прекрасное в
природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве
людей, общественной жизни;
• представление  об  искусстве  народов
России

• получение представления об эстетических идеалах
и художественных ценностях культур народов России
(в  ходе  изучения  учебных  предметов,  встреч  с
представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные  производства,  к  памятникам
зодчества  и  на  объекты  современной  архитектуры,
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,
знакомства  с  лучшими  произведениями  искусства  в
музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам);
• знакомство с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры родного края, с фольклором
и народными художественными промыслами  (в  ходе
изучения  учебных  предметов,  в  системе
экскурсионно-краеведческой  деятельности,
внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над
памятниками  культуры  вблизи  школы,  посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной
музыки,  художественных  мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
• знакомство  с  местными  мастерами  прикладного
искусства,  наблюдение  за  их  работой,  участие  в
беседах  «красивые  и  некрасивые  поступки»,  «чем
красивы  люди  вокруг  нас»  и  др.,  обсуждение
прочитанных  книг,  художественных  фильмов,
телевизионных  передач,  компьютерных  игр  на
предмет их этического и эстетического содержания;
• получение  опыта  самореализации  в  различных
видах  творческой  деятельности,  развитие  умения
выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного  творчества  на  уроках
художественного  труда  и  в  системе  учреждений
дополнительного образования.
• участие  вместе  с  родителями  в  проведении
выставок  семейного  художественного  творчества,
музыкальных вечеров,  в экскурсионно-краеведческой
деятельности,  реализации  культурно-досуговых
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программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим
представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений  и  созданных  по  мотивам  экскурсий
творческих работ;
• участие  в  оформлении  класса  и  гимназии,
озеленении  пришкольного  участка,  проявление
стремления внести красоту в домашний быт. 

2.4.4. Оценивание результатов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся при получении основного общего образования

Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной  и  мн.др.),  то  оценке,  в  идеале,  подлежат  его  жизнедеятельностные
проявления в  каждом  из  этих  измерений.  Эти  проявления  суть  не  что  иное,  как  система  его
отношений к  самому себе,  обществу и  природе.  В интегрированном виде  эта  система отношений
предстает  перед  воспитателями  (учителями,  родителями)  и  просто  «чужими  людьми»  в  виде
поведения человека в различных ситуациях. 

При  этом  очевидно,  что  людьми  (обществом)  качество  поведения  каждого  конкретного
человека  оценивается,  прежде  всего  (а  часто  –  и  исключительно),  именно  по  его  духовно-
нравственной  составляющей.  Таким  образом,  поведение  человека  в  значительной  степени  есть
результирующая его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого не
сознает),  которая  генерируется  объективным  процессом  социализации.  Это  очень  важный
момент:  духовно-нравственная  зрелость  человека  не  имеет  и  не  может  иметь  собственной,
независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе
норм, которая принята в данном сообществе. 

Речь  идет  исключительно  о  качественном  оценивании  индивидуального  «продвижения»
каждого  подростка  относительно  самого  себя;  никакие  «баллы»,  «проценты»  и  другие  подобные
измерители  считаются  неприемлемыми.(из  публичного  пространства  категорически  исключается
обсуждение  тех сторон духовно-нравственной сферы подростков,  которые затрагивают личностно-
чувствительные моменты – такие, как вопросы веры, этничности, интимных отношений и др.). 

Допускается  только  неперсонифицированная  диагностика  личностных  результатов.
Оценивается только «воспитанность» класса в целом.

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не
подписываемых учениками) диагностических работ. В них обучающимся предлагается оценить те или
иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от
лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные
работы: 

– либо не подписываются учениками;
–  либо  оценивается  не  занятая  учеником позиция,  не  данная  им  нравственная  оценка,  а

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно, оценить только в ходе наблюдения,

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь
школьника помогут следующие правила и приёмы:

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе
какого-либо дела, проекта; 

–  оценивание  осуществляет  сам  ребёнок,  т.е.  это  самооценивание,  саморефлексия  по
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по
желанию) оценка в портфолио своих достижений;

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем,
как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.

2.4.5.  Профессиональная ориентация школьников
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Профессиональная  ориентация  школьников  при  получении  основного  общего  образования
является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых результатов освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  обеспечивающим
сформированность у школьника:

 представлений о себе,  как субъекте собственной деятельности,  понимание собственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;

 универсальных  компетентностей,  позволяющих  школьнику  проектировать
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками
или  взрослыми)  и  реализовывать  индивидуальные  образовательные  программы  в  соответствии  с
актуальными познавательными потребностями;

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности,
рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;

 способности  осуществить  осознанный  выбор  выпускником  основной  школы  профиля
обучения  на  старшей  ступени  основного  общего  образования  или  (и)  будущей  профессии  и
образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие результаты профориентации школьников при получении основного общего образования
достигаются  за  счет  создания  условий  для  инициативного  участия  каждого  учащегося  в
специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков,  которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии
работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя, в
конечном счете, их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего
образования и профессиональной деятельности).

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели,
олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
предполагает  публичную  презентацию  различных  профессиональных  занятий  с  целью
актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у  школьников  представления  о  профессиях  в
игровой  форме,  имитирующей  ярмарочное  гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются
презентации,  участники  имеют  возможность  свободного передвижения  по  территории  ярмарки  от
площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не
только  обучающиеся,  но  и  их  родители,  специально  приглашенные  квалифицированные  широко
известные признанные специалисты. 

Дни  открытых  дверей в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования (ссузов
и вузов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной
организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном сузе или вузе,
а  также  различные  варианты  профессионального  образования,  которые  осуществляются  в  этой
образовательнойорганизации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе
специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те
или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на
предприятия  (посещение  производства,  музея),  в  музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в
организации профессионального образования. 

Предметная  неделя   в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  включает  набор  разнообразных  мероприятий,  организуемых  в  течение  шести
календарных  дней,  содержательно  предметная  неделя  связана  с  каким-либо  предметом  или
предметной областью («Неделя русского языка и литературы», «Неделя истории и обществознания»).
Предметная  неделя  может  состоять  из  презентаций  проектов,  конкурсов  знатоков  по
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предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,  избравшими  профессию,  близкую  к  этой
предметной сфере.

Олимпиады  по  предметам (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или
способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным  областям)  стимулируют
познавательный интерес. 

Конкурсы  профессионального  мастерства как  форма  организации  профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,  работающих по одной специальности,  с
целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.

Результаты освоения программы профориентации
 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа

ситуации  неопределенности  или  недоопределенной  ситуации  предположить  наиболее  вероятные
варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.

 Сформированная  способность  обучающихся  к  анализу  объектов  нематериальной  и
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению
модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.

 Сформированные рефлексивные действия: 
 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или

ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий;
 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации

– выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения
наилучших результатов;

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не
достает  для  решения  поставленной  перед  собой  задачи,  и  спроектировать  собственную
образовательную траекторию,  позволяющую овладеть  недостающими способами деятельности или
инструментальными средствами.

 Выпускник основной школы сможет: 
 проектировать  с  помощью  тьютора  или  подготовленного  педагога  собственную

индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);
 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с
целью получения и освоения образовательным контентом;

 работать  с  открытыми  источниками  информации  (находить  информационные  ресурсы,
выбирать  и  анализировать  необходимую  информацию)  о  рынке  труда,  трендах  его  развития  и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах
определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального
маршрута.

 совместно  с  педагогами  составить  индивидуальную  образовательную  программу  в
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

выбрать  индивидуальный  и  профессиональный  маршрут  для  реализации  индивидуальной
образовательной программы.

2.4.6. Организация взаимодействия с социальными партнерами школы

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности с различными
социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия МОУ ООШ
№5 с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и
т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными
объединениями,  организациями  дополнительного  образования,  иными  социальными  субъектами
представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
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‒ моделирование  администрацией  школы  с  привлечением  школьников,  родителей,
общественности  взаимодействия  общеобразовательной  организации  с  различными  социальными
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной
среды); 

‒ проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными
объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

‒ осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации  договоров  школы  с
социальными партнерами; 

‒ формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный  социальный  опыт  обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и
позитивные образцы поведения; 

‒ обеспечение  разнообразия  социальной  деятельности  по  содержанию(общение,  познание,
игра,  спорт,  труд),  формам  организации,  возможному  характеру  участия  (увлечение  (хобби),
общественная активность, социальное лидерство); 

‒ обеспечение  социальной  деятельности  обучающихся  укладом  школьной  жизни,
стимулирование  общественной  самоорганизации  обучающихся  общеобразовательной  школы,
поддержка общественных инициатив школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников на уровне
основного  общего  образования  –  сформировать  у  обучающихся  представления  об  общественных
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через  практику общественных
отношений с различными социальными группами и лицами с разными социальными статусами. 

Педагогическое  обеспечение  вовлечения  школьников  в  социальную  деятельность
предусматривает следующие этапы: 

‒ авансирование  положительного  восприятия  школьниками  предстоящей  социальной
деятельности  –  обеспечение  социальных  ожиданий  обучающихся,  связанных  с  успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов; 

‒ информирование  обучающихся  о  пространстве  предстоящей  социальной  деятельности,
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в
нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

‒ обучение  школьников  социальному  взаимодействию,  информирование  обучающихся  о
способах  решения  задач  социальной  деятельности,  пробное  решение  задач  в  рамках  отдельных
социальных проектов; 

‒ содействие  школьникам  в  изучении  норм  и  правил  межличностного  взаимодействия  и
собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами; 

‒ организация  планирования  обучающимися  собственного  участия  в  социальной
деятельности,  исходя  из  индивидуальных  особенностей,  опробование  индивидуальной  стратегии
участия в социальной деятельности; 

‒ содействие  обучающимся  в  осознания  внутренних  (собственных)  ресурсов  и  внешних
ресурсов  (ресурсов  среды),  обеспечивающих  успешное  участие  школьника  в  социальной
деятельности; 

‒ демонстрация  вариативности  социальных  ситуаций,  ситуаций  выбора  и  необходимости
планирования собственной деятельности; 

‒ обеспечение  проблематизации  школьников  по  характеру  их  участия  в  социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной
деятельности; 
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‒ содействие  школьникам  в  проектировании  и  планировании  собственного  участия  в
социальной деятельности. 

Этапы  организации  социальной  деятельности  могут  выстраиваться  в  логике  технологии
коллективно-творческой деятельности:  поиск объектов  общей заботы,  коллективное целеполагание,
коллективное  планирование,  коллективная  подготовка  мероприятия,  коллективное  проведение,
коллективный анализ. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания

Важнейшим партнером МОУ ООШ № 5 в реализации цели и задач воспитания и социализации
являются  родители  обучающегося (законные  представители),  которые  одновременно  выступают  в
многообразии позиций и социальных ролей: 

‒ как источник родительского запроса к школе на физическое,  социально-психологическое,
академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка,  эксперт  результатов  деятельности
образовательной организации;

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).

Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными
представителями)является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании
и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной
деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);

‒ недопустимость  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,  оценок,
помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны  родителей),
использование  педагогами  по  отношению  к  родителям  методов  требования  и  убеждения  как
исключительно крайняя мера;

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в
разрешении  тех  или  иных  противоречий,  возникающих  в  процессе  образования  их  ребенка,
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или
поведении их ребенка,

‒ безальтернативность  переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов  с  родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Использование переговоров как формы организации взаимодействия педагогов с родителями
требует  значительной  работы  по  согласованию  сторонами  повестки  обсуждения,  формализация
процедуры:

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений;

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств;

‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров; 

‒ создание  временных  рабочих  групп  (определение  органов),  отвечающих  за  реализацию
договоренностей достигнутых в ходе переговоров.

Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия  социализации  обучающихся  в  семье  предусматривает  содействие  в  формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных
ресурсов,  которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и
социализации.
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В  качестве  социальных  партнеров  по  направлениям  социального  воспитания  могут
привлекаться  педагогические  работники  иных  образовательных  организаций,  выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

Таблица № 15
Организация единого социализирующего пространства школы

Субъекты
социализации

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт

Администрация
школы

Реализация  нормативов
кадрового,  финансового,
материального  обеспечения
школы

Создание условий социализации учащихся
школы

Методический совет Методическое  обеспечение,
тьютерское  сопровождение
авторских программ,  проектов,
направленных  на
социализацию учащихся

Психолого-педагогическая  и  практическая
подготовка  учителя  к  реализации  задач
социализации учащихся

Социальные
партнеры

Взаимодействие  с  целью
объединения  ресурсов
социализации  (базы
внеурочной  деятельности,
школьного  музея,
информационных  ресурсов  и
т.д.)

Развитие опыта разноплановой творческой
деятельности,  формирование исторической
памяти  и  уважительного  отношении  к
традициям,  опыта  использования
компьютерных технологий и т.п.

Учреждения
дополнительного
образования  детей
«ДДТ»,  «ДЮСШ»),
ДМШ, ДХШ, ДШИ

Расширение  сферы  творческой
самореализации  учащихся  с
учетом  их  индивидуальных
склонностей и возможностей

Опыт  интеллектуального,  технического,
художественного  творчества;  опыт
инициации социальных акций и участия в
них;  опыт  делового  взаимодействия,
проявления  милосердия,  заботы,
поддержки

КГПК,
радиотехнический
техникум

Обеспечение  поддержки
процесса  социализации
учащихся  на  основе
руководства  творческими
коллективами  учащихся,
передачи  опыта  учебно-
исследовательской
деятельности

Опыт  проектной,  учебно-
исследовательской  деятельности;  опыт
применения  компьютерной  грамотности
при  решении  практических  задач;  опыт
участия  в  конференциях,  конкурсах,
олимпиадах,  дискуссиях;  опыт
коммуникативной деятельности

Учреждения
культуры  (музеи,
библиотеки,
общественные
фонды)

Содействие  в  формировании
социального  опыта  детей  на
основе  музейной  педагогики,
социальной  практики
общественных  фондов,
информационного
многообразия  библиотечных
фондов

Опыт  работы  с  музейной  экспозицией;
читательский  опыт,  опыт  работы  с
библиотечным  фондом,  опыт  поиска
необходимой  информации;  опыт  связи  с
общественными фондами и взаимодействия
с  представителями различных социальных
групп

Детские
общественные
организации

Взаимодействие  с  ГДОО
«Соболята»,  «АУМ»  и
содействие  в  формировании
социального  опыта  детей  на
основе  работы  в  органах
самоуправления  и  в  детских и
молодежных  общественных
организациях

Опыт  участия  в  деятельности
общественных  организаций;  опыт
социальной  активности,  проявления
самостоятельности  и  ответственности,
рефлексивной  оценки  результатов
социальной  практики;  опыт  реального
управления и действия

Зрелищные
учреждения  (Дворец
культуры, кинозал)

Приобщение  к  богатству
классического  и  современного
искусства,  воспитание

Опыт  восприятия  спектакля,  кинофильма,
музыкального произведения; формирование
зрительской  культуры;  опыт  восприятия
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уважения  к  творчеству
исполнителей,  развитие
эстетического  кругозора  с
использованием  средств
театральной педагогики (встреч
с  создателями  спектакля,
обсуждений,  дискуссий  по
зрительским впечатлениям)

спектакля  (кинофильма)  как  результата
комплексного  взаимодействия  автора,
режиссера,  художника,  актеров  и
многообразных  служб,  обеспечивающих
рождение сценического произведения

Плавательный
бассейн, ДЮСШ

Расширение  базы  занятий
физической  культурой  и
спортом.

Развитие  потребности  занятий  спортом;
опыт выбора видов спорта в соответствии с
физическими  возможностями;  опыт
поведения на воде, обучение плаванию .

Качканарская
городская больница

Охрана здоровья, профилактика
заболеваний;  контроль
санитарно-гигиенических норм
образовательного учреждения.

Содействие школе и семье в утверждении
ценностей  здорового  образа  жизни;
поддержка  социализации  детей  с
проблемами здоровья и развития.

Психологическая
служба  (центры
психологической
помощи,  телефоны
доверия)

Консультативная,
психотерапевтическая  помощь
детям, родителям, педагогам

Опыт  самореализации,  самоутверждения,
адекватного  самовосприятия  в  кризисной
ситуации;  гармонизация  детско-
родительских отношений.

Муниципальные
службы
экологической
направленности

Социальное  партнерство  со
школьного  коллектива  по
эколого-  биологической
направленности

Опыт  участия  в  природоохранной
деятельности;  проведения  доступных
эколого-  биологических  исследований,
опытной  работы;  опыт  участия  в
общественных  движениях  «Зеленый
патруль», «За чистоту родного края» и др.

Совет ветеранов Сохранение  исторической
памяти;  поддержка  ветеранов;
содействие  патриотическому
воспитанию населения

Опыт  общения  с  людьми  разных
поколений;  опыт  проявления  нравственно
ценного  отношения  к  героическому
прошлому  народа,  заслугам  ветеранов;
опыт помощи, заботы о них; формирование
позитивного  отношения  к  старшему
поколению в своей семье

Детские сады Предшкольная  подготовка
детей с целью предупреждения
проблем  социального
становления первоклассников.

Опыт  шефства  наддетским  садом,
проявление  заботы  о  младших;  опыт
знаний  и  умений  при  применения  на
практике  изготовлении  игрушек,  поделок,
проведении  игр,  праздников  с
дошкольниками

Детский  дом,
ЦСПСиД

Социальная  поддержка  и
реабилитация  детей,
оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации.

Опыт  общения  с  детьми  из  разных
социальных  групп;  опыт  моральной  и
практической  поддержки  детей,
нуждающихся  в  помощи;  опыт  шефской
работы.

Центр «Забота» Социальная  поддержка  людей
пожилого  возраста  и
инвалидов,  оказавшихся  в
трудной  жизненной  ситуации,
создание  условий  для
формирования  у  учащихся
опыта  общения  с  пожилыми
людьми и инвалидами.

Опыт  общения  с  людьми  из  разных
социальных  групп;  опыт  моральной  и
практической  поддержки  стариков  и
инвалидов нуждающихся  в  помощи;  опыт
шефской работы.

ГВК Военно-патриотическое
воспитании детей и молодежи.

Опыт  участия  в  военно-  спортивной
игре«Орленок»,  в  гражданских
патриотических  акциях;  опыт  заботы  о
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ветеранах военных действий; опыт охраны
памятников, ухода за братскими могилами.

Муниципальные  и
региональные СМИ

Расширение  информационного
поля  социализации  учащихся;
отражение жизни школы.

Опыт  поиска  информации  из  различных
источников;  опыт  обсуждения  материалов
СМИ;  корреспондентский  опыт;  опыт
участия в теле- и радиопрограммах .

2.4.7. Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной  ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для
самостоятельного  разрешения  проблемы.  Целью  консультации  является  создание  у  школьника
представлений  об  альтернативных  вариантах  действий  в  конкретной  проблемной  ситуации.  В
процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1)  эмоционально-волевой  поддержки  обучающегося  (повышение  уверенности  школьника  в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной  ситуации,  в  том  числе  и  в  самоопределении  относительно  вариантов  получения
образования). 

Организация  развивающих  ситуаций предполагает,  что  педагог  осуществляет  поддержку  в
решении  школьником значимой  для  него проблемной ситуации,  может  управлять  как  отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в
таких  ситуациях,  наращивает  свои личностные ресурсы,  совершенствуется  в  способах  управления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих
ситуаций  педагог  может  использовать  и  комбинировать  самые  разнообразные  педагогические
средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются
ситуационно-ролевые  игры,  позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,  приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей
жизнедеятельности.  В  рамках  ролевой  игры  воспитанник  действует,  познавая  себя,  осознавая
собственные проблемы, ситуации выбора,  принимая решение,  проектируя и планируя собственную
деятельность,  взаимодействуя  с  другими  игроками.  В  ситуационно-ролевой  игре  воспитанник,
участвуя в  разных ролях в различных моделях социального взаимодействия,  не только становится
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

2.4.8. Организация работы по формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни— это комплексная программа
формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Здоровье  рассматривается  как  персональный  жизненный  ресурс,  условие  реализации
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.

Работа  по  формированию  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа
жизни строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения личности с
раннего детства  в  семье с  последующим  внесением  образовательной  системой  как  социального
института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни. 
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Обязательным компонентом формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся  является  создание  в  школе  условий  для  сохранения  здоровья  всех  участников
образовательнойдеятельности.  В  системе  мер  по  охране  и  укреплению  здоровья  обучающихся
важное  место  отводится  здоровьесберегающим  технологиям,  под  которыми  подразумеваются
качественные характеристики любой образовательной  технологии,  указывающей,  насколько при её
реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 

Достижение  и  закрепление  оздоровительного  эффекта  педагогической  деятельности
невозможно  без  соблюдения  санитарно-гигиенических  требований и  правил  и  применения
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.

Модели  организации  работы  по  формированию  экологической  культуры,  культуры
здорового и безопасного образа жизни

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды предусматривает  объединение  педагогического  коллектива  в  вопросе
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  освоение
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу
и  взаимную  экспертизу  рациональности  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды,  проведение  исследований  состояния  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

‒ организация занятий (уроков); 

‒ использование каналов восприятия; 

‒ учет зоны работоспособности обучающихся; 

‒ распределение интенсивности умственной деятельности; 

‒ использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы предполагает
формирование  групп школьников  на  основе  их  интересов  в  сфере  физической  культуры и  спорта
(спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных оздоровительных
процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия  оказывают  влияние  не  только  на
непосредственных  участников,  но  и  на  зрителей  и  болельщиков  за  счет  зрелища,  вследствие
возникновения  чувства  соучастия  и  сопричастности,  гордости  за  высокие  достижения,  смелые  и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель  профилактической  работы предусматривает  определение  «зон  риска»  (выявление
обучающихся,  вызывающих наибольшее опасение;  выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов  и  т.  д.),  разработку  и  реализацию  комплекса  адресных  мер,  используются  возможности
профильных  организаций  –  медицинских,  правоохранительных,  социальных  и  т. д.  Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель  просветительской  и  методической  работы с  участниками  образовательной
деятельности  рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

‒ внешней (предполагает  привлечение  возможностей  других  учреждений и  организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и т. д.); 

‒ внутренней  (получение  информации  организуется  в  общеобразовательной  школе,  в  том
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других
групп – коллективов); 

‒ программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, служит
раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  обеспечивает
межпредметные связи); 
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‒ стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.;
может  быть  оформлена  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда  традиционных  занятий  и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение  осуществляется  через  проектирование,  моделирование,  исследовательская
деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях  сочетания классно-урочной системы с
внеурочными видами деятельности. 

В  привитии  привычек  здорового  образа  жизни  нужно  опираться  на  формирование
мировоззрения личности,  воспитание толерантности,  доброго отношения к природе,  потребности
быть здоровым. При этом практико-ориентированное воспитательное воздействие приводит не только
к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и
стиля жизни. 

Обучение  жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать
ошибки  и  неудачи,  общаться  в  группе,  сохраняя  индивидуальность  и  т.д.)  является  действенным
средством  профилактики вредных  привычек.  В  этих  вопросах  необходимо  взаимодействие  с
социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни
должно  привести  к  изменению образа  мыслей  обучающихся,  переоценке  жизненных ценностей  и
появлению необходимых навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.

Описание  деятельности  МОУ  ООШ  №5  в  области  непрерывного  экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый  комплекс  мероприятий  формирует  у  обучающихся:  способность  составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний
о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный  режим  дня  с  учетом  учебных  и  внеучебных  нагрузок;  умение  планировать  и
рационально распределять учебные нагрузки и  отдых в  период подготовки к  экзаменам;  знание и
умение  эффективно  использовать  индивидуальные  особенности  работоспособности;  знание  основ
профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту  физических  нагрузок  и  их  видов;  представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных
занятиях  физической  культурой;  умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы
двигательной  активности,  включающие  малые  виды  физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  занятия
спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий  комплекс мероприятий  формирует  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки  работы в  условиях стрессовых ситуаций;  владение  элементами  саморегуляции  для  снятия
эмоционального  и  физического  напряжения;  навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье,  факторах,  их  вызывающих,  и  условиях  снижения  риска  негативных  влияний;  навыки
эмоциональной  разгрузки  и  их  использование  в  повседневной  жизни;  навыки  управления  своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся
получают  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном
питании  как  важной  составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знания  о  правилах  питания,
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального
питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания,
его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и
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здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего  народа,  культуре  и  традициям  других  народов.  В  результате  реализации  данного  модуля
обучающиеся  должны  быть  способны  самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион
питания  с  точки  зрения  его  адекватности  и  соответствия  образу  жизни  (учебной  и  внеучебной
нагрузке). 

Пятый  комплекс мероприятий  обеспечивает  профилактику  разного  рода  зависимостей:
развитие  представлений  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости  бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности  соблюдать  эти  правила;  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять  негативному  давлению  со  стороны  окружающих;  формирование  представлений  о
наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях
наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности
самореализации,  достижения  социального  успеха;  вовлечение  подростков  в  социально  значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои
лучшие качества и способности;  ознакомление подростков с  разнообразными формами проведения
досуга;  формирование  умений рационально проводить  свободное  время  (время  отдыха)  на  основе
анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

При  реализации  работы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся  в  МОУ  ООШ  №5  во  внеурочной  образовательно-воспитательной  работе  активно
используются различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и обучающих
курсов, например, таких как: 

 предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа жизни;

 спортивные праздники, Дни здоровья;

 спецкурсы по здоровому образу жизни;

 акции;

 проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и
медицинских знаний;

 тематические праздничные мероприятия;

 движение за формирование физического совершенствования через спорт; 

 спартакиады и т.д.

Организация  воспитательного  процесса  предусматривает  согласование  усилий  многих
социальных  субъектов:  образовательного  учреждения,  семьи,  учреждений  дополнительного
образования,  культуры  и  спорта,  общественных  объединений. При  этом  необходимо
структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды.  Весь процесс
направлен  на  создание  окружающей  интеллектуальной  среды,  организованной  опытным
педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения педагога с
учеником,  трудовое  обучение  и  социальная  ориентация  образования,  развитие  способности  у
обучающегося  анализировать  свою  умственную  деятельность,  собственные  способности  и
возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в форме:
 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм
и правил ведения здорового образа жизни;

 формирования  основ  общественной  и  личной  культуры  здоровья  на  основе  этнических
традиций.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
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• лекции,  консультации  по  различным  вопросам  роста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья,
факторов,  положительно  и  отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей,  и  т. п.,  экологическое
просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по
проведению  спортивных  соревнований,  дней  экологической  культуры  и  здоровья,  занятий  по
профилактике вредных привычек и т. п.

В  воспитательном  процессе  формирования  культуры  здоровья  у  обучающихся  ведущим
становится  положительный  повседневный  пример отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих со стороны преподавательского состава,  особенности их индивидуального поведения,
стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в школе направлена
на формирование положительной мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа
жизни  и  проведению  профилактических,  оздоровительных  мероприятий.  Актуализируется
необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а также
по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и
курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия:

 выявление  местных  социальных  факторов  риска  здоровью  детей,  связанных  с
распространением  алкогольных  и  наркотических  веществ,  обнаружение  источников  пропаганды
асоциального поведения в городе и микрорайоне  школы; 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 
 создание  информационной среды,  позволяющей подросткам свободно ориентироваться  в

условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм; 
 создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих проявлению

активной жизненной позиции обучающихся, направленной на анти-пропаганду;
 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 
 определение  путей  и  реализация  способов  устранения  выявляемых  факторов  риска

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.
Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает:
1. Создание  динамического  образовательного  пространства  в  соответствии  с  предметной

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя:
 расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L-образные,

Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г-образные, О-образные и
т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока;

 организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;

 организацию  в  классном  помещении  зон  для  проведения  физических  упражнений,
релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения
оздоровительных техник;

 обязательную посадку  учащихся  в  соответствии  с  их  адаптационными возможностями
(зрение, слух, осанка).

2. Проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  осанки  и  другой
патологии опорно-двигательного аппарата:

 снижение статической и динамической нагрузки; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;

 применение методов релаксирующего и лечебного массажа.

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
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 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;

 применение способов сенсорной тренировки.

4. Проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  психоневрологических
нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;

 проведение логопедической и психологической коррекции;

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;
 витаминопрофилактика;
 фитотерапия.
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.

7. Организация  эффективной  работы  медицинского,  психологического  и  педагогического
персонала по охране здоровья обучающихся.

2.4.9. Система поощрения социальной успешности

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося
в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

‒ публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

‒ соответствие  артефактов  и  процедур  награждения  укладу  жизни  школы,  специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

‒ прозрачность  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,  неукоснительное
следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости  при
выдвижении кандидатур); 

‒ регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

‒ сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

‒ дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий.

Формы диагностики успешности
Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения  социальной

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию
(накоплению)  артефактов,  символизирующих достижения  «хозяина» портфолио.  Портфолио  может
включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов
и т. д.),  может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или
фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
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Соревнования
Форма  промежуточного  или  итогового  контроля,  проводится  с  целью  выявления  наиболее

способных  и  подготовленных  детей.  Это  своеобразный  смотр  знаний,  умений  и  навыков,  уровня
воспитанности  и  социальной  адаптации  воспитанника  в  коллективе.  Формируются  определенные
качества  личности:  самостоятельность,  ответственность,  коммуникативность.  Существенной
особенностью  соревнований  является  наличие  в  них  соревновательной  борьбы  и  сотрудничества.
Результаты  участия  в  соревнованиях  разного  уровня  заносятся  в  портфолио  ученика.  Именно
соревнования  дают возможность  ребенку максимально  самореализоваться,  проявить  самые  разные
личностные качества.  Ведь «успешный» моделист должен уметь показать  себя в двух совершенно
разных аспектах:

1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие личностные качества как:
усидчивость, терпение, умение читать чертежи, пространственное воображение и т. д.

2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют важную роль уже
другие  личностные  качества:  сила  воли,  умение  владеть  собой  и  своими  чувствами,  чувство
коллективизма и др.

Конкурс
Конкурс  как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся

способствует  развитию  познавательной  активности,  выработке  у  учащихся  интереса  к  технике,
позволяет  выявить  политехнический  кругозор.  Формируются  определенные  качества  личности:
внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие наклонности
школьника,  самостоятельность,  инициатива  и  др.  Кроме  отслеживания  результатов  обучения,
способствует  созданию творческого коллектива,  являясь  одной из форм организации досуга детей.
Внимание  детей  направлено  на  игровое  действие,  завоевание  коллективом  победы  –  мотив,
побуждающий учеников к активной деятельности.

Выставка
Участие в  выставке является результатом успешной работы над моделью,  изделием.  Выставка

организуется  с  целью  создания  условий  для  творческой  самореализации  личности  ребенка,
активизации  его  познавательных  интересов,  развития  творческой  инициативы  образовательного
объединения  и  самого  учащегося.  Оценивается  творческая  фантазия  авторов,  сложность,
оригинальность,  аккуратность  работ. Результаты участия  помогают определить  динамику развития
ребенка.

Анкетирование
Анкетирование  –  метод  получения  информации,  касающийся  объективных  фактов,  знаний,

мнений,  оценок,  поведения с  помощью составленных в соответствии с  определенными правилами
вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования.

Правила составления анкеты:
-Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение целей и задач исследования,

техники работы с анкетой;
-В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных событий, закрытые

по форме;
Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме;
-Анкета заканчивается вопросами малой сложности;
-В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о заполняющем анкету;
-Обязательна благодарность за участие в опросе;
-Анкета должна быть небольшая;
-Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно;
При  составлении анкеты необходимо четко формулировать  вопросы,  учитывать  возраст  детей,

заполняющих анкету.
Этапы:
1.  Подготовительный  –  определяются  цели  и  задачи,  составляется  опросный  лист,  делаются

пробные исследования для небольшой группы детей.
2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное).
3. Анализ и обработка анкетных данных.
Условия эффективности:
-умение мотивировать, доказать необходимость анкеты;
-отсутствие намеков на желаемые ответы;
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-полнота и сбалансированность списка вопросов.
Устный опрос
Устный опрос (беседа, интервью) – метод получения информации на основе словесного общения в

форме свободного диалога на определенную тему.
Этапы:
1. Подготовительный – продумать вопросы и метод их фиксации, составить примерный план с

расчетом времени, договорится о месте и времени беседы.
2. Проведение опроса:
-Вступление – установление контакта и взаимопонимания;
-Сбор информации;
-Заключение – сделать выводы, определить перспективы.
3. Фиксация и обработка результатов.
Тестирование
Тестирование  –  метод  диагностики,  использующий  стандартизированные  задания,  имеющий

определенную шкалу значений.
Шкалирование
Шкалирование – диагностический метод измерения, с помощью которого реальные качественные

психические явления получают свое числовое выражение в форме количественных оценок.
Виды шкал:
-Оценочные  (по  баллам)  –  рейтинг.  Рейтинг  как  способ  организации  поощрения  социальной

успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  представляет  собой
размещение обучающихся или групп в последовательности,  определяемой их успешностью в чем-
либо  (достижениями).  Рейтинги  оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведение
ученических коллективов и отдельных школьников.

-Ранжирования – сравнение различных показателей друг с другом;
-Социометрические – изучение межличностных отношений в группах.

2.4.10. Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития,
воспитания и социализации

Методика  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

‒ мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в первую очередь, на отслеживании
процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ  (деятельность,  общение,
деятельности); 

‒ при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  задаваемые
ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,  традициями,  укладом
образовательной организации и другими обстоятельствами; 

‒ комплекс  мер  по  мониторингу  предлагается  ориентировать,  в  первую  очередь,  не  на
контроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на  совершенствование  процессов  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся; 

‒ мониторингу предлагается придать  общественно-административный характер,  включив и
объединив  в  этой  работе  администрацию  школы,  родительскую  общественность,  представителей
различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

‒ мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  формализованные  процедуры
диагностики; 

‒ предлагаемый  мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем  работы,  привнести
дополнительные  сложности,  отчетность,  ухудшить  ситуацию  в  повседневной  практике  педагогов,
своей  деятельностью  обеспечивающих  реализацию  задач  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся; 
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‒ педагоги школы не  могут  исключительно  отвечать  за  результаты духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  успехи  и  серьезные  упущения  лишь отчасти
обусловлены их деятельностью; 

‒ в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и
по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только
сами с собой); 

‒ работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации
обучающихся включает следующие элементы: 

‒ профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации обучающихся  на  предмет  следования  требованиям ФГОС и
учета  специфики  общеобразовательной организации (социокультурное  окружение,  уклад школьной
жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

‒ периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

‒ профессиональная и общественная экспертиза отчетов  о  реализации планов и программ
духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  предмет  анализа  и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических
групп (коллективов), отдельных обучающихся.

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов) —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить  степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда  специально
разработанных заданий.

Опрос –  получение  информации,  заключённой  в  словесных  сообщениях  обучающихся.  Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью –  вербально-коммуникативный  метод,  предполагающий  проведение  разговора
между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в
соответствии с  задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаёт  благоприятную  атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа – специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически
направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения  сведений  об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение –  описательный  психолого-педагогический  метод
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,
закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках  мониторинга  предусматривается
использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение  –  направлено  на  фиксирование  строго  определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.
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В рамках мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает  внедрение  в
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  гимназии  по  воспитанию  и
социализации обучающихся.

Основной целью исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная  школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1.Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез) ориентирован  на  сбор

данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2.Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением
Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой гимназией программ результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента  (до  апробирования  основных направлений воспитательной  программы),  изучаются  в
сравнении  с  экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования  (после
апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  подростков
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

2.4.11. Критерии и показатели эффективности программы

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей  (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса воспитания  и
социализации обучающихся.

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития
обучающихся)—  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации,
обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа
исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах
исследования.  При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях  общепринятым
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и социализации
состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по
всем  направлениям  и  формам  деятельности,  очерченных  выше  в  качестве  общих  ориентиров,
которыми  образовательное  учреждение  может  руководствоваться  при  разработке  своего  главного
стратегического документа – образовательной программы. 
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2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,
осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как  полноправного
субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,  готовность  к
конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,  готовность  к  конструированию  процесса
диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению
переговоров).

2.  Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией,  с
природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с
историей  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной  России).  Осознанное,
уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира. 

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию;
готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

4.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующегосовременному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.

5.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и  сверстников).  Участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей  (формирование
готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены
и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
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готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного
в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация
себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей
социальной  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого»
как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,  организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала). 

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

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

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

Планируемые результаты социализации обучающихся

Задачей социализации обучающихся при получении основного общего образования выступают
развитие их способности:
 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной социальной
среде;
 уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.

Социализация,  будучи,  по  своей  природе  всеобъемлющим  и  универсальным  процессом,
способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек
взаимодействует  с  другим  человеком,  с  группой  людей,  большим  коллективом,  обществом  и,
опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные
проблемы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).

В  подростковом  возрасте  становятся  актуальными  все  названные  уровни  социальной
самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях
света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в
которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в состоянии становления: связи часто еще
не  устойчивы,  способны  быстро  возникать  и  столь  же  быстро  распадаться,  подросток  «широким
неводом»  ищет  референтных  ему  людей  (очень  часто  старше  и  опытнее  себя),  выступающих
фактически  новыми  агентами  его  дальнейшей  интенсивной  социализации.  Поэтому  в  отношении
подросткового  возраста  говорить  о  результатах  социализации  как  о  чем-то  уже  окончательно
утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт
того, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться
как уже состоявшийся очень важный результат. 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько отчетливо
и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего «запланированного и достигнутого
результата». 

Принципиальное  требование  к  оценке результатов  социализации:  фиксация  не  внешней
«активности»  подростка,  не  произносимых  им  слов,  а  его  реальной  социальной  позиции,  ее
устойчивости и мотивированности. 
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Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и
именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации,
которые,  с учетом сказанного,  можно трактовать  как  персональную включенность подростков в
реальную  позитивную  социальную  и  социокультурную  практику.  Это  –  важнейший
генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста.

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может
идти  преимущественно  только  об  их  первом  непосредственном  (личном  живом)  знакомстве  с
социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления
разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел
и т.д. и т.п.

При  этом  понятно,  что  речь  идет  не  о  сколько-нибудь  полноценном  «взрослом»  участии
подростков  в  социальных  процессах,  а  о  знакомстве  с  ними  и  о  начальной  стадии  рефлексии
узнанного.  Именно этот  момент  и  важно зафиксировать  как  точку начала  осознанного понимания
социальной  проблематики  окружающей  жизни.  Поэтому  ее  результаты  могут  выражаться,  по
большей  части,  в  своеобразных  исследованиях  тех  или  иных  сфер  и  подготовке  собственных
презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному.

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 
  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного

самоуправления; 
  поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности

(КВН, дискуссионный клуб и др.);
 участие  в  массовых  мероприятиях,  связанных  с  престижем  школы  (спорт,  олимпиады,

конкурсы и т.д.);
 сознательное  и  ответственное  участие  в  реализации образовательной  программы школы

(например, участие  в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.). 
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень) 
Личное участие в видах деятельности: 
 участие  в  изучении  и  сохранении  культурно-исторического  наследия  и  достояния  и

подготовка публичных презентаций по этой работе; 
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших

школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как
1) «органы  власти  и  управления»,  (структура,  функционирование,  связь  с  социумом и  др.),

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения,
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;

2) проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной
платы;

3) проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и
их социальных последствий); 

4) проблематика уровня и качества жизни местного населения;

5) этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты),
их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 

6) экологическая проблематика;

7) проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.

3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности: 
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 разновозрастные  диспуты  (в  том  числе  в  Интернет  пространстве),  по  актуальным
социальным  и  социокультурным  проблемам,  определяемым  самими  участниками  (молодёжные
движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и
другое;

 участие  в  исследовательских  проектах,  связанных  с  проблематикой  поликультурных
сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников
исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;
материального, культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей 

4. Персональный уровень
Развитость способности:
 сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных

для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);
 поддерживать  и  развивать  товарищеские  деловые  отношения  со  всеми  старшими  и

младшими, входящими в круг актуального общения;
 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;

иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
 занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и

явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках
правовых и нравственных норм;

 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций;
 относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
 публично  выражать  свое  мнение,  умело  используя  богатый  арсенал  вербальных  и

невербальных средств коммуникации.

2.4.13. Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся

Пояснительная записка
Антикоррупционное  образование  является  целенаправленным  процессом  обучения  и

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных про-
граммах,  разработанных  в  рамках  государственных  образовательных  стандартов  и  реализуемых  в
образовательных учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. Тема противодействия коррупции
сегодня является одной из центральных в Российском обществе и мировом сообществе в целом.
            В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и система
образования.  Вопрос  антикоррупционного  воспитания  и  просвещения  обучающихся  в
образовательном  учреждении  представляется  довольно  сложным  и  для  своего  решения  требует
целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.
            В  содержании  школьного  образования  и,  в  частности,  в  образовательной  области
«Общественные  дисциплины»  большое  внимание  уделено  развитию правовой  культуры  личности,
которая  рассматривается  как  одно  из  важнейших  условий  решения  стратегической  политической
задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит занять
ответственные  посты  в  системе  государственных  органов  власти  и  местного  самоуправления,
общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, но
и сформировать  негативное  отношение  к  коррупции,  получив практические  социальные навыки и
коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик.
            Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций
обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-предметная и
гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование антикоррупционного сознания
у  обучающихся  через  становление  ключевых  компетенций,  которые  позволят  им  адекватно
социализироваться в современном обществе.
            Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы.
Проблема  нравственного  выбора,  которая  должна  стать  психологическим  новообразованием
выпускника  современной  школы,  является  наиболее  сложной  в  педагогической  практике  (научить
ученика  осознанно делать  свой  выбор и  нести  ответственность  за  него).В  программе  оптимально
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используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как технологии развития
критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные технологии.
            Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся является междисциплинарной,
интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках учебных дисциплин: истории,
обществознания,  правоведения,  экономики,  географии,  литературы  и  других  предметов.  Также
программу  можно  использовать  в  качестве  курса  по  выбору,  факультативов,  цикла  тематических
классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предметных недель в школе.
Принципы антикоррупционного образования:
      1.   Преемственность.
      2.   Системность.
      3.   Комплексность.
      4.   Учёт возрастных особенностей.
      5.   Интегрированность в образовательный процесс.
      6.   Связь с компетентностным подходом в образовании:

 способность к критическому восприятию действительности;
 способность адекватно оценить ситуацию;
 способность аргументировано отстоять эту позицию;
 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;
 способность брать на себя ответственность за свои действия.
7. Партнёрство. Реализация  задач антикоррупционного образования возможна при    

          участии   всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, 
          родительской общественности, 
          представителей властных структур и правоохранительных органов.

8. Превентивность, направленность на  предупреждение любого проявления
          коррупционного поведения и мышления.

Актуальность программы
Проблемы образования тесно связаны с проблемами  общественного развития. Важная роль в

становлении  личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как
явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, – важнейшая
задача  школы.  Уровень  образования  населения,  его  правовой  культуры  –  это  не  только  престиж
страны, но и вопрос национальной безопасности.         

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явлению
приводит  к  укоренению этого страшного социального недуга.  Особенность  современной ситуации
заключается  в  том,  что  коррупционное  поведение  не  только  сохраняется,  но  и  перестает  быть
постыдным.  К  сожалению,  в  обществе  бытует,  а  нередко и  насаждается  мнение,  что  бороться  с
коррупцией  бессмысленно,   а  простой  гражданин  не  имеет  возможности   противостоять  ее
проявлениям.

Следует  отметить  отсутствие  в  действующих  образовательных  стандартах  таких  понятий  и
вопросов,  как  «коррупция»,   «меры  противодействия  коррупции»  и   поэтому  разработка  системы
заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного просвещения школьников
(практикумы, игры, интернет-уроки,  дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в
методической  деятельности  педагога.  Школа  нуждается  в  педагогически  обработанном материале,
побуждающем учеников к формированию собственной системы ценностей. 

На  школьных  уроках  важно  рассмотреть  коррупцию  как  явление  социально-историческое,
социально-экономическое,  правовое;  осветить  исторический  аспект  проблемы.  Через  выявление
причин  возникновения  этого  феномена  и  понимание  вреда,  причиняемого  им  всему  обществу,
необходимо  целенаправленно  формировать  негативное  отношение  к  коррупции  (так  же  как  к
наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки антикоррупционного поведения.  

Программа  позволяет  детализировать  отдельные  направления  работы  по  противодействию
коррупции,  создать  условия для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся и
активной гражданской позиции (комплексность).
  В  свете  современных требований в  рамках гражданского образования  необходимо осуществлять
систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания обучающихся.
Цель программы:

256



Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся.Воспитывать
ценностные установки и развивать способности, необходимые для           формирования у учащихся
гражданской позиции относительно коррупции.
 Задачи программы:

 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.
 Обеспечить  получение  обучающимися   знаний  о  сущности  коррупции,  ее  общественной

опасности.
 Способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  антикоррупционного   поведения,

нетерпимости к проявлениям  коррупции в повседневной жизни.
 Создание  условий  для  совместной  деятельности  школы  и  представителей  социума  по

вопросам  антикоррупционного  воспитания обучающихся.
Основные направления:

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
 Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного учреждения,

укрепление связей школы с гражданским обществом;
 Проведение  мероприятий  по  антикоррупционному  образованию,  антикоррупционному

просвещению, антикоррупционной пропаганде;
 Перечень мероприятий:

 Организация  информационно-методической  деятельности   по  антикоррупционному
образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;

 Образовательная  деятельность  антикоррупционной  направленности  через  изучение
соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов.

 Совершенствование  сайта образовательного учреждения в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  в  целях  обеспечения  информационной  открытости  образовательной
деятельности.

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями
правоохранительных  органов,  родительских  собраний,  дней  открытых  дверей,  других
мероприятий,  направленных  на  формирование  антикоррупционного  мировоззрения
обучающихся. 

   Каждый учитель в  процессе реализации программы вправе использовать собственный подход к
структурированию  учебного  материала,  определять  последовательность  его  изучения  и  пути
формирования  системы  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  развития  и  социализации
обучающихся.
Планируемые образовательные результаты реализации программы:

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы следующие
ключевые компетентности:

 информационная  компетентность  (умение  работать  с  информацией,  с  ресурсами  Internet,
владение  компьютером,  умение  высказывать  свое  мнение,  умение  проявлять  активность  в
обсуждении  различных  вопросов,  установление  новых  коммуникативных  связей  и
приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценитьсвои ресурсы, стрессоустойчивость,
принятие решений, умение сделать выбор);

 гражданско-правовая  компетентность  (знание  нормативных  правовых  актов,   умение
применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 

 самостоятельная  познавательно-предметная  компетентность  (умение  видеть  проблемы,
задавать  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определение  понятиям,  классифицировать
наблюдения  и  навыки  проведения  экспериментов,  делать  выводы  и  умозаключения,
структурировать материал и работать с текстом);

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр); 
 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделатьсвой выбор и аргументировать его).

     Критерии реализации задач:
1. Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е.  содержания основных изучаемых

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных вопросов, тестов,
викторин, кроссвордов).

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету
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 сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации программы – на
окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива));

 наличие  положительных  мотивов  посещения  занятий  (знания,  которые  обучающиеся
получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью
интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии.

3. Уровень творческой активности детей
 выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах) 
 выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах деятельности (к заданиям,

которые предлагает учитель). 
4. Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение проекта). 
5. Воспитательные  результаты  (характер  отношений  междупедагогом,  детьми,  каждым

отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, коллективное
выполнение заданий). 

 Порядок мониторинга  хода и результатов реализации:
 Внутренний мониторинг проводит администрация.
 Результаты  реализации  программы  обсуждаются  в  конце  учебного года  на  педагогическом

совете.
Задачи антикоррупционного воспитания:

 дать  общее  представление  о  сущности  коррупции,  ее  формах,  особенностях  проявления  в
различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях
этого явления;

 научиться распознавать коррупцию;
 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления

с опорой на принцип историзма;
 сформировать  комплекс  знаний  о  ситуациях  коррупции  для  формирования  стандартов

поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; 
 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие,

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной
компетентности и т.п.);

 способствовать  реализации  различных  возможностей:  общаться,  находить,  передавать
информацию  и  распоряжаться  ею;  критически  мыслить  и  решать  проблемы;  рационально
планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои действия;
общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты.

Пути формирования  антикоррупционного сознания школьников:
 использование  в  качестве  положительного  примера   отсутствие  случаев  коррупционного

поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, олимпиад.
 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного

действия на уроках истории и обществознания;
 обретение  опыта  решения  жизненных  и  школьных  проблем  на  основе  взаимодействия

педагогов и учащихся;
 педагогическая  деятельность  по  формированию  у   учащихся  антикоррупционного

мировоззрения.
         Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется проводить на
всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся.

Система формирования знаний антикоррупционной направленности на уроках:

  Организация  воспитательной работы с учащимися  5-7 классов  
Цель: Формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в обществе.
Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы рисунков.
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 Организация  воспитательной работы с учащимися 8-9 классов   
Цель: Формирование  компетентности  в  решении  жизненных  задач  по  существующим  нормам  и
правилам, на основании действующего законодательства.
Формы работы: Обучающие  практикумы, просмотр документальных фильмов.

Таблица №с 16                                              
Возраст 
обучающихся

Воспитательная задача Основное
содержание
воспитательной
деятельности

Основные  формы
воспитательной работы

Организация
воспитательной
работы  с
обучающимися
 5-7 классов

Формирование навыков 
совместной организации 
порядка в классе, в школе, в
обществе

Организаторы 
порядка

Коллективно-творческие
дела,  ролевые  игры,
творческие   конкурсы
рисунков, классные часы

Организация
воспитательной
работы  с
обучающимися8-9
классов   

Формирование 
компетентности в решении 
жизненных задач по 
существующим нормам и 
правилам, на основании 
действующего 
законодательства

Успех без 
нарушений

Обучающие   практикумы,
просмотр  документальных
фильмов, классные часы

В рамках уроков   истории и обществознания  в основной школе рассматриваются  элементы по
антикоррупционной проблематике.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Коррупция  как  фактор,  угрожающий  национальной  безопасности.  Актуальность  проблемы

противодействия коррупции.
Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное творчество о жадности,

взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции.
Тема 1. Коррупция как социальное явление.
Происхождение  термина  «коррупция».  Многообразие  определений  коррупции.  Правовые,

политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к определению коррупции.
Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две составляющие

коррупции:  правовая  (коррупционные  правонарушения,  преступления)  и  этическая  (этические
коррупционные  нарушения).  Этические  отклонения  как  основа  распространения  коррупции  в
обществе. Основные признаки коррупционного действия.

Причины появления и живучести этого социального недуга.  Отношение к взяточничеству в
мировых религиях (Библия. Коран).

География  коррупции.  Политический  режим  и  коррупция.  Причины  высокого  уровня
коррупции в странах с экономикой переходного периода.

Коррупция как фактор нарушения прав человека.
Показатели  (рейтинги,  индексы,  статистика)  коррупции  в  обществе.  Необходимость  их

критического анализа и осмысления.
Виды  коррупции.  Формы  ее  проявления  (злоупотребление  служебным  положением,

взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.).
Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции в различных

сферах  жизнедеятельности  общества  (социальной,  политической,  экономической,  а  также  в
повседневной жизни человека).

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории.
Отношение  государства  и  общества  к  коррупции.  Способы  борьбы  с  коррупцией,  их

эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, странах доколониального Востока.
Римская республика и империя. Римское право.

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах
в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв.

Появление клептократических режимов во второй половине XX в.
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Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией.
Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве.
Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси.
Посулы  (подношения).  «Почесть»  (официально  незапрещенная  форма  добровольного

приношения).  Мздоимство  (действия  без  нарушения  закона).  Лихоимство  (действия,  нарушающие
законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв.

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий.
Судебник Ивана  IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким преступлением.

Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими подчиненными.
Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата коррупцией.

Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг.
Соляной бунт 1648 г. в  Москве как антикоррупционное  выступление  москвичей.  Соборное

Уложение  1649  г.  Отсутствие  серьезных  изменений  в  правовом  регулировании  борьбы  со
взяточничеством.

Противоречивый  характер  борьбы  со  взяточничеством,  казнокрадством  в  эпоху  Петра  I.
Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института фискалов Учреждение
прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714
г.).

Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II.
Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические противоречия

в  государственном  управлении  империи.  Непоследовательность  в  борьбе  с  должностной
преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в.

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения государству и
обществу.

Художественные  образы  взяточников  и  мздоимцев  в  литературе  и  искусстве  (А.  Данте,  У.
Шекспир,  Н.В.  Гоголь,  М.Е.  Салтыков-Щедрин,  И.И.  Лажечников,  А.В.  Сухово-Кобылин,  И.П.
Крылов, А.Н. Островский и др.).

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как буржуазному
пережитку,  единичному  явлению.  Дефицит  товаров  народного  потребления,  развитие  «теневой
экономики»  и  коррупции  в  1960-х  гг.  «Компанейщина»  в  борьбе  с  коррупцией.  Показательные
процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР.

Художественные  образы  «переродившихся»  советских  служащих  (произведения  В.
Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.).

Переход  к  рыночным  отношениям  в  1990-х  гг.  Ускоренная  капитализация  экономических
отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация коррупции.

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. Причины низкой
эффективности противодействия коррупции.

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России.
Понятие  антикоррупционной  политики,  ее  содержание.  Субъекты  антикоррупционной

политики:  международные  (ООН,  Совет  Европы,  СНГ  и  др.),  национальные,  региональные  и
муниципальные. Опыт международной борьбы с коррупцией. Современные модели стратегии борьбы
с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.).

Международное  антикоррупционное  законодательство  (Конвенция  ООН  против  коррупции.
Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). Международный день
борьбы с коррупцией - 9 декабря.

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании современной
антикоррупционной международно-правовой системы.

Законодательные  акты,  регулирующие  сферу  противодействия  коррупции  и  повышающие
прозрачность деятельности органов государственной власти РФ.

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291).
Молодежь  как  объект  или  субъект  возможных  коррупционных  действий.  Меры

противодействия коррупции в ОУ.
Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ.
Национальный  план  противодействия  коррупции  (31  июля  2008).  Федеральный  закон  «О

противодействии коррупции» (25 декабря 2008).
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Меры  государственного  и  общественного  контроля  за  реализацией  антикоррупционной
программы в РФ.

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии коррупции.
Таблица № 17

Разделы истории
Элементы  стандарта,  в  которые

возможно  включение  тематики,
связанной с коррупцией

Элементы  содержания  по
антикоррупционной проблематике

Всеобщая история
История Древнего
мира
5 класс

Архаичные  цивилизации  Древности.
Социальные  нормы,  духовные  ценности,
философская мысль в древнем обществе.

Формирование индо-буддийской,  китайско-
конфуцианской,  иудео-христианской
духовных  традиций.   Возникновение
исламской цивилизации.

Появление бюрократии.
Коррупция  в  Древнем  Египте  и

Шумере.
Древнеиндийский трактат о коррупции.
Коррупция в Римской империи. Римское

право о коррупции.
Возникновение  христианства.

Христианская  этика.   Отношение  к
взяточничеству в мировых религиях.

История  средних
веков
6 класс

Христианская средневековая цивилизация в
Европе,  ее  региональные  особенности  и
динамика  развития.   Кризис  европейского
средневекового общества в XIV-XV вв.

Индульгенции как средство коррупции.
Продажность церкви.

Абсолютизм  и  коррупция.  Фаворитизм.
Бекингем. Фуке. Казнокрадство.

Новое время
7 класс

Торговый  и  мануфактурный  капитализм.
Новации  в  образе  жизни,  характере
мышления,  ценностных  ориентирах  и
социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации.

От сословно-представительных монархий к
абсолютизму.

Идеология  Просвещения  и
конституционализм.   Становление
гражданского общества.

Промышленный  переворот.  Развитие
капиталистических отношений и социальной
структуры индустриального общества в XIX
в.   Особенности  духовной  жизни  Нового
времени.

Традиционные  общества  Востока  в
условиях  европейской  колониальной
экспансии.

Новации  в  образе  жизни,  характере
мышления,  ценностных  ориентирах  и
социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Н. Макиавелли  и  Т. Гоббс о
коррупции.

Формирование идеологии Просвещения,
идеалы  правового  государства  и
гражданского общества.

Панамский  канал,  объединение
Германии  и  «рептильные  фонды»
Бисмарка. Американские железные дороги.
Коррупция в колониальном Китае.

От  Новой  к
Новейшей
истории:
поиск  путей
развития
индустриального
общества
8 класс

Демократизация  общественно-политической
жизни и развитие правового государства.

Государственно-правовые  системы  и
социально-экономическое  развитие
общества  в  условиях  тоталитарных  и
авторитарных диктатур.

Монополистический  капитализм  и
противоречия  его  развития.  Дело
Ставиского  Развитие  политической
коррупции.   Связь  коррупции  и  типа
политического  режима.  Политический
лоббизм.

Человечество  на
этапе  перехода
к
информационном
у обществу
9 класс

Особенности  современных  социально-
экономических процессов в странах Запада
и  Востока.  Глобализация  общественного
развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.
Интернационализация  экономики  и
формирование  единого  информационного
пространства.

Партийная  коррупция.  Появление
клептократических  режимов  во  второй
половине  XX в.  Коррупция  –  общий
вызов  для  стран  с  переходной
экономикой.  Транснациональные
корпорации  и  коррупция.  Коррупция  и
глобализация.  Противодействие
коррупции  в  отдельных  странах.
Формирование  международного
антикоррупционного законодательства.

История России
Русь в IX – начале Происхождение  государственности  у Становления  судебной  системы  на
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XII вв. восточных славян.  Право на Руси. Руси. Развитие законодательства

Русские  земли  и
княжества в XII –
середине XV вв.

Борьба  за  политическую  гегемонию  в
Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель.

Система  кормлений,  мздоимство,
лихоимство, посулы.

Российское
государство  во
второй  половине
XV-XVII вв.

Завершение объединения русских земель и
образование Российского государства.

Реформы  середины  XVI  в.   Первые
Романовы.   Социальные движения XVII в.

Формирование разветвленной системы
управления  в  России.  Местничество  как
принцип  формирования  госаппарата.
Система кормлений. Системный характер
коррупции.

Судебник  1497  г.  Судебник  1550  г.,
Борьба  Ивана  IV   с   взяточниками.
Вымогательство в  царствование Алексея
Михайловича.  Восстание  1648  г.  и
система  наказаний  за  взятки  в  суде  в
Соборном Уложении 1649 г.

Россия  в  XVIII  –
середине XIX вв.

Петровские  преобразования.
Абсолютизм.   Сохранение  традиционных
порядков  и  крепостничества  в  условиях
развертывания  модернизации.   Реформы
государственной  системы  в  первой
половине XIX в.

Русское Просвещение.

Антикоррупционная  деятельность
Петра  I.  Мздоимство  Меншикова.
Система  «кормления  от  дел»  при  Анне
Иоанновне.

Борьба  со  взяточничеством  при
Екатерине  II.  Идеалы  просвещения  и
российские  реалии.  Борьба  с
взяточничеством  и  казнокрадством  При
Александре I  и Николае I .

Россия  во  второй
половине  XIX  –
начале XX вв.

Реформы  1860-х  –  1870-х  гг.
Самодержавие,  сословный  строй  и
модернизационные  процессы.   Российский
монополистический  капитализм  и  его
особенности.  Роль  государства  в
экономической жизни страны.

Русско-японская  война.  Россия  в  Первой
мировой войне.

Российское  чиновничество.  Двойные
стандарты  в  борьбе  с  коррупцией  в
Российской  империи.  Причины
живучести коррупции («меньшее зло» по
сравнению с революционным движением,
высокая  степень  государственного
вмешательства в экономику).

Революция  и
Гражданская
война в России
СССР в 1922-1991
гг.
9 класс

Революция  1917  г.    Провозглашение  и
утверждение  Советской  власти.
Формирование однопартийной системы.

Политика «военного коммунизма».
Переход к новой экономической политике.

Образование  СССР.  Культ  личности
И.В.Сталина.  Массовые  репрессии.
«Застой».

Причины распада СССР.

Отрицание  коррупции  как  системного
явления.   Декрет о взяточничестве 1918 г.
Нэп  и  коррупция.  Факторы,
препятствующие  распространению
коррупции  в     СССР  и  факторы,
способствующие ее сохранению. Борьба с
коррупцией  как  борьба  за   устранение
политических противников. Тоталитарная
модель  борьбы  с  коррупцией.
Авторитарная  модель  борьбы  с
коррупцией.

Российская
Федерация  (1991-
2003 гг.)
9класс

Переход к рыночной экономике: реформы
и их последствия.

Россия  в  мировых  интеграционных
процессах  и  формировании  современной
международно-правовой системы. Россия и
вызовы глобализации.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на
укрепление  государственности,
экономический  подъем,  социальную  и
политическую  стабильность,  укрепление
национальной безопасности, достойное для
России место в мировом сообществе.

Либеральная  и олигархическая   модели
борьбы  с  коррупцией.  Особенности
коррупции  в  современной    России,  ее
системный  характер,  создание
коррупционных  сетей.  Причины
распространенности  коррупции.  Правовая
демократическая  модель  борьбы  с
коррупцией.   Национального
антикоррупционный   комитет,   Совет  по
противодействию  коррупции.
Федеральный  закон  «О  противодействии
коррупции»

Обществознание 9 класс
Разделы
обществознания

Элементы  стандарта,  в  которые  возможно
включение тематики, связанной с коррупцией

Элементы  содержания  по
антикоррупционной проблематике
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Человек  как
творец  и  творение
культуры

Свобода  и  необходимость  в  человеческой
деятельности.  Мировоззрение.  Мораль.
Право.

Антикоррупционное  мировоззрение.
Коррупционность  -  мировоззренческая
характеристика общества и личности
Выбор  в  условиях  альтернативы  и
ответственность  за  его  последствия.
Гражданин и коррупция.

Общество  как
сложная
динамическая
система

Системное строение общества: элементы и
подсистемы.  Основные институты общества.
   Многовариантность  общественного
развития.  Процессы глобализации. Общество
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI
века.

Коррупция  как  симптом  общественной  и
государственной  дисфункции.  Коррупция
как  угроза  национальной  безопасности
Российской Федерации.

Глобализация  как  процесс  создания
новой  системы  мира.  Место  России   в
мире XXI в.

Экономика  и
экономическая
наука

Роль  государства  в  экономике.
Экономический рост и развитие.

Мировая  экономика.  Государственная
политика в области международной торговли.
Глобальные  экономические  проблемы.
Особенности  современной  экономики
России. Экономическая политика Российской
Федерации.

Коррупция    -  «рыночный  ответ»  на
слабость  государства.  Глобальная
конкуренция  и  проблемы  коррупции.
Коррупция  в  международном
экономическом сотрудничестве.

Экономический аспект  коррупции.
Коррупция  как    стимул  «тенизации»

экономики.
Социальные

отношения.
Социальные  группы.  Социальная

стратификация.
Виды  социальных  норм.  Социальный

контроль.  Молодёжь как социальная группа,
особенности молодёжной субкультуры.

Молодежь   и  коррупция.   Статус
государственного  служащего.  Коррупция
как разновидность девиантного  поведения,
как  нарушение  ролевых  функций  членов
социума  под непосредственным влиянием
частных интересов.

Политика  как
общественное
явление

Понятие власти. Государство, его функции.
Типология  политических  режимов.
Гражданское общество и государство.

Средства  массовой  информации  в
политической системе общества.

Избирательная  кампания  в  Российской
Федерации.

Политические  цели  и  средства  их
достижения.  Коррупция    как  способ
борьбы  за  власть,  как  способ
существования власти.

Политический  лоббизм,  его  формы.
Коррупция и избирательный процесс.

Проблемы  формирования  правового
государства и гражданского общества в РФ.
Роль  гражданского  общества  в
противодействии коррупции.

СМИ и коррупция.
Человек  в  системе
общественных
отношений

Социализация  индивида.   Социальные
роли в юношеском возрасте.   Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности
и нормы.  Свобода и ответственность.

Общественная  значимость  и  личностный
смысл образования.

Политическое участие.

Особенности  процесса  социализации  в
современных  условиях  (конкуренция
агентов социализации).

Содержание  антикоррупционного
образования.

Стандарты  антикоррупционного
поведения. Выбор  и ответственность.

Правовое
регулирование
общественных
отношений

Система  российского  права.
Законотворческий  процесс  в  Российской
Федерации.

Воинская обязанность.
Право  на  благоприятную  окружающую

среду и способы его защиты. Правила приема
в  образовательные  учреждения
профессионального  образования.  Порядок
оказания платных образовательных услуг.

Система  антикоррупционных законов  в
Российской  Федерации.  Понятие
коррупционного правонарушения.

Особенности  антикоррупционного
законодательства  в  других  странах
Международно-правовые основы борьбы с
коррупцией.

Таблица № 18
Перечень планируемых воспитательных мероприятий на формирование

антикоррупционных установок личности
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№ Наименование мероприятия
1 Оформление стенда « Что надо знать о коррупции»
2 9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией:

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны» 
3 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию» 

(9 класс)
4  Беседы на классных часах (7-8 классы):

 «Гражданин и закон»
 «Устав школы, устав класса»
«Наш классный коллектив»
 «Государственные символы России: история и современность»
 «Отчего зависит активная и пассивная позиция человека в жизни?»
 Встречи с инспектором ПДН
День  народного  единства,  День  России.  День  защитников  Отечества.  День  Победы.  День  борьбы  с
коррупцией.

Примерная тематика классных часов в 5 –9-х классах
1.  Быть честным.
2.  Что такое взятка.
3.  На страже порядка.
4.  Откуда берутся запреты?
5.  Что такое равноправие?
6.  Что такое подкуп?
7.  Противостояние коррупции.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья.  Обучающийся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  физическое
лицо,  имеющее  недостатки  в  физическом  и(или)  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.

Подростки с ЗПР требуют особого подхода к ним. Многим детям с ЗПР необходима большая
коррекционная работа,   задача  которой  —  обогащать этих детей разнообразными знаниями  об
окружающем  мире,   развивать  у   них наблюдательность   и  опыт  практического   обобщения,
формировать   умение самостоятельно добывать  знания  и  пользоваться  ими.  Неотъемлемой  частью
коррекционного  обучения   детей  и  подростков   с   ЗПР   является   нормализация   их   учебной
деятельности,  которая  характеризуется  неорганизованностью,   импульсивностью,  низкой
продуктивностью. Учащиеся  с  данным  дефектом  не  достаточно  умеют планировать свои действия,
их  контролировать,   не   руководствуются   в   своей  деятельности  конечной  целью,   часто
«перескакивают»  с  одного  задания  на другое, не завершив начатое. Нарушения деятельности  детей
с  ЗПР  - существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и развитие
учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррекционного-развивающего
обучения таких детей,  осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время.  Коррекционно-
развивающее  педагогическое  сопровождение  необходимое  для  преодоления  и  (или)  профилактики
негативных проявлений в развитии, основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и
лечебно-профилактические  мероприятия,  укрепление  физического  здоровья  ребенка,  общую
коррекционную  направленность  фронтального  учебно-воспитательного  процесса  (на  уроках  и
внеклассных мероприятиях), индивидуальную и групповую коррекционную работу в зависимости от
специфических недостатков в развитии (логопедическую, психолого-педагогическую).

Коррекционно-развивающее  обучение  должно  быть   направлено  на  восполнение  пробелов
предшествующего  обучения,  преодоление  негативных  особенностей  эмоционально  личностной
сферы,  нормализацию  и  совершенствование  учебной  деятельности  учащихся,  повышение  их
работоспособности,  активизацию  познавательной  деятельности.  Учитель  должен  хорошо   знать
особенности таких детей и подростков,  чтобы  осуществлять  индивидуальный подход к этим  детям.  

Поэтому программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР направлена на:
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 создание  системы  комплексной  помощи  обучающимся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  ООО,
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся,
их социальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Цель  программы  коррекционной  работы  -  создание  специальных  условий  обучения  и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации   образовательного
процесса.

Задачи программы:
 своевременное  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР;
 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО МОУ ООШ № 5;
 возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного  учебного

поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  формированию  представлений  об
окружающем мире и собственных возможностях.

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)
детей.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
 Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который  призван

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т.  е.

системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля,  взаимодействие и согласованность их действий  в  решении
проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

 Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

 Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)  образовательные
учреждения (классы, группы).

Содержание  работы
Программа  коррекционной  работы  в  структуре  АООП  ООО  включает  в  себя

взаимосвязанные направления.  Данные  направления отражают основное содержание деятельности
специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной педагогики и психологии: 

                                                                                                     Таблица №16
Субъекты

реализации
коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов
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Заместитель 
директора по УВР, 
председатель ПМПк

 курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует с ТОПМПК;
 осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 
детей

Классный 
руководитель

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 
ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 
сопровождение);
 взаимодействие с семьей обучающихся;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения;
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися.

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков;
 консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-

развивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся;

 организует логопедическое сопровождение учащихся.
Педагог 
дополнительного 
образования

 изучает интересы учащихся;
 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;
 решает проблемы рациональной организации свободного времени.

2.5.1. Направления работы

Диагностическая работа включает:
• своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной  помощи

(специалисты ПМПк);
• диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин  трудностей  адаптации,

определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с  задержкой
психического развития выявление его резервных возможностей;

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
учителей  и   специалистов  разного  профиля  (заполнение карты  индивидуального  развития,
логопедическое, психологическое и педагогическое представление);

• изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

• изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка
(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося);

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
• системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой

развития  ребёнка  осуществляется  через  школьный  психолого-медико-педагогический  консилиум;
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анализ коррекционно-развивающей работы .
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития методик,

методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;
 организацию  и  проведение  учителями,  воспитателями,  специалистами

индивидуальных и  групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность  ребёнка в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и
коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и психокоррекцию  его

поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
• выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы  с  обучающимися  с  задержкой  психического  развития,  единых  для  всех  участников
образовательной деятельности (школьный ПМПк);

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой психического развития;

• консультативную помощь семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов
коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• разъяснение  участникам  образовательных  отношений:  обучающимся  с  задержкой

психического развития,  их  родителям  (законным представителям),  педагогическим  работникам,
вопросов, связанных с  особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР
через  различные  формы  просветительской  деятельности   (родительские   собрания,  лекции,
беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт);

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических чтений,
конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для педагогов
и родителей.

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:
 организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, специализированных);
 иммунизация  в  рамках  Национального  Календаря  профилактических  прививок  по

эпидемиологическим показателям;
 организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,
родителей, педагогов;
 лечебно-диагностические  мероприятия  (амбулаторный  прием  врачей  специалистов,

организация и проведение медикаментозной терапии);
 организация спортивно-массовой работы с учащимися.

2.5.2. План реализации и механизм реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность  этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Таблица № 17
План реализации программы

Содержание работы Организационная деятельность

I этап. Подготовительный

 подбор методов изучения личности
 подбор  методик  изучения

 изучение состояние вопроса
 предварительное планирование
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психологических особенностей
 подбор методик для определения уровня

обученности,  обучаемости,
воспитанности, воспитуемости

 подбор  методик  изучения  семьи
обучающихся

 методическая и практическая подготовка
педагогических кадров

 разработка  и  отбор  оптимального
содержания,  методов  и  форм  предстоящей
деятельности

 обеспечение  условий  предстоящей
деятельности

 подбор кадров  и распределение конкретных
участников работы

 постановка  задач  перед  исполнителями  и
создание настроя на работу

II этап. Сбор информации (начало учебного года)

 проведение  бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования

 изучение личных дел учащихся
 изучение листа здоровья учащихся
 консультация  врачей  и  других

специалистов
 посещение семей учащихся

 консультативная  помощь  в  процессе  сбора
информации

 контроль за сбором информации на входе в 
коррекционно-развивающую деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Консилиум (первичный)

 уточнение полученной информации
 определение  особенностей  развития

учащегося
 выделение  группы  контроля  за  учебно-

познавательной  деятельностью,  группы
контроля  за  поведением,  группы
контроля  за  семьей учащегося,  профиля
личностного развития

 выработка рекомендаций по организации
учебно-воспитательного процесса

 анализ  результатов  психолого-
педагогического  обследования  на  входе  в
коррекционно-развивающую работу

 анализ состояния здоровья обучающихся
 планирование  коррекционно-развивающей

деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности

 включение  коррекционно-развивающих
целей  в  учебно-воспитательное
планирование,  привлечение  к  работе
других специалистов

 проведение  занятий психологом, 
логопедами, педагогами

 проведение игр и упражнений педагогами
 медикаментозное  лечение учащихся
 работа с родителями

 помощь  в  процессе  реализации
коррекционно-развивающей работы

 контроль  за проведением коррекционно-
развивающей работы

V этап. Сбор информации (конец учебного года)

 проведение  бесед,  тестирования,
анкетирования,  экспертных  оценок,
наблюдения,  логопедического
обследования

 консультативная  помощь  в  процессе  сбора
информации

 контроль   за  сбором информации на выходе
в коррекционно-развивающую деятельность

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года) 
Консилиум (плановый)

 уточнение полученной информации
 оценка динамики развития: 

 анализ  хода  и  результатов  коррекционно-
развивающей работы

 подведение итогов
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«+» результат – завершение  работы     «-»
результат – корректировка    деятельности,
возврат     на II – VI этап

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный).

 отбор  оптимальных  форм,  методов,
средств,  способов,  приемов
взаимодействия  педагогов  с  учащимися,
родителями

 повышение  профессиональной
подготовки педагогов

 перспективное планирование

 обобщение опыта работы
 подведение итогов
 планирование  дальнейшей  коррекционной

работы 

Механизм реализации программы

Взаимодействие специалистов МОУ ООШ № 5

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально
выстроенное  взаимодействие  учителей,  специалистов  образовательного  учреждения  и
медицинского работника  в  рамках  школьного  ПМПк,  обеспечивающее  системное  психолого-
педагогическое  сопровождение  детей  с  ЗПР  специалистами  различного  профиля  в
образовательной деятельности.  Деятельность ПМПк  направлена на создание условий для детей с
трудностями  в  обучении  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,
уровнем развития, состоянием  соматического и нервно – психического здоровья.

Администрация школы

Педагог -
психолог

Психолого-
медико-

педагогический
консилиум

Медицинский
работник

Учитель-логопедКлассный 
руководитель
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Если  есть  необходимость,  рассматриваются  проблемы отдельных учащихся  анализируемых
параллелей  классов,  принимается  решение  о  консультациях  педагого-психолога  для  учащихся  и
родителей с  разрешения и по желанию родителей.  Кроме того,  при слишком высоких показателях
тревожности и агрессивности учащихся отдельных классов после соответствующих коррекционных
занятий у психолога назначается повторная диагностика.
 Результаты диагностики фиксируются в аналитических справках, повторные результаты сравниваются
с  предыдущими,  выясняется  причина  негативных  или  позитивных   изменений;  в  случае
необходимости вырабатывается комплекс мер по устранению проблем.

Взаимодействие  специалистов  школы  обеспечивает  системное  сопровождение  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательной
деятельности.

2.5.3. Комплекс условий коррекционной работы

 Комплекс условий коррекционной работы включает:
1. Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательной  деятельности,  повышения  её
эффективности, доступности);
 обеспечение  специализированных  условий   (выдвижение  комплекса  специальных  задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных  образовательных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом специфики
нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение  участия  всех  детей с  ограниченными возможностями здоровья,  независимо от
степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;
2. Программно  -  методическое обеспечение

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,
педагога-психолога или учителя–логопеда.
3. Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

С целью обеспечения  освоения  детьми с  ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического
и  (или)  психического  развития   в  штатное  расписание  общеобразовательнойорганизации  введены
ставки учителя-логопеда и  педагога- психолога. Уровень квалификации работников образовательной
организации для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной
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основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  педагогических  работников,
занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья.
Педагогические  работники  образовательной  организации  должны  иметь  чёткое  представление  об
особенностях  психического и  (или)  физического развития  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
4. Материально  -  техническое обеспечение

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды  образовательной организации

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

В  МОУ  ООШ  №  5  создана  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить
адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:

• кабинет педагога-психолога;
• кабинет логопеда;

• медицинский, прививочный кабинеты;
• столовая на 200 посадочных мест;
• спортивный зал, спортивная площадка.

2.5.4. Методы коррекционно-развивающей работы

1.  Поход  к  обучающемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная  вера  в  ребенка):
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и
усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности
достижения результата каждым учеником. 

2.   Путь к достижению положительного результата  может быть только путем «от успеха к
успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в
том  случае,  если  уровень  сложности  предлагаемых  учителем  заданий  соответствует  уровню
возможностей  ребенка.  Только  помня  об  этом,  учитель  может  дать  возможность  каждому  быть
успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде
всего необходимо обращать  его внимание  на  то,  что  уже получилось,  и  лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 
Психологами  доказано,  что  развитие  может  идти  только на  положительном эмоциональном фоне.
Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на
похвалы,  стоит  отмечать  самый незначительный успех,  обращать  внимание  на  любой правильный
ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только
результатов  работы ребенка,  а  не его личности (особенно это относится к  отрицательной оценке).
Детям  младшего школьного возраста  свойственно  воспринимать  оценку  своей  работы  как  оценку
личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа.
Этого  разграничения  легко  добиться,  прибегая  к  качественным,  содержательным  оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем
нужно еще поработать. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.
Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись,
ты опять  последний»,  этими словами достигается,  как правило,  обратный эффект –  либо ребенок
начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество
(у  ребенка  появляется  принцип:  пусть  неправильно,  зато  быстро,  как  все).  Более  целесообразной
является позиция "лучше меньше,  да лучше»,  для ее осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается  к  темпу  ребенка,  максимально  индивидуализируя  процесс  обучения,  предлагая

271



меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут
быть  устранены  самым  эффективным  способом.  Продуктивен  именно  такой  путь  —  от  знания
причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку»,
в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения
этого  условия  важно  точно  знать  последовательность  этапов  формирования  каждого  конкретного
навыка  Другими  словами,  учитель  постоянно  должен  знать:  а)  что  ученик  уже  может  сделать
самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в
процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только
предупреждать трудности обучения,  но и способствовать общему развитию обучающихся.  Задания
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То,
чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

2.5.5. Организация комплексной коррекционной работы

1. Психологическое сопровождение образовательной деятельности
Работа  психолога  осуществляется  посредством  индивидуальных  и  групповых  консультаций,

бесед,  лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников
образовательных отношений.

Таблица № 18
Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации
Психодиагностическое направление

1. 1.  Психодиагностика  уровня  сформированности
психических  процессов  (методики  диагностики
восприятия, внимания, памяти, мышления) 
2.Психодиагностика  межличностных  отношений
(социометрия)
3.  Психодиагностика  состояния  эмоционально-волевой
сферы  (методики  диагностики  агрессивности,
тревожности, волевых качеств личности) 
4.Индивидуальная  углубленная  диагностика   развития
обучающихся  (индивидуальных подбор диагностических
средств)

сентябрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
по запросу педагогов, родителей 
(законных представителей) 

Коррекционно-развивающее направление
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2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической 
адаптации учащихся 
2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 
детско-родительских  взаимоотношениях.
3. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  
по развитию психических процессов обучающихся 
4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
по оптимизации межличностных отношений 
5. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
по оптимизации эмоционального состояния обучающихся

в течение года 

по запросу педагогов, родителей 
(законных представителей) 
в течение года 

в течение года 

в течение года 

Работа с педагогами
1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные диагностические

исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление обучающихся на ТОПМПК)
 2.  Индивидуальные   и  групповые  консультации   по   результатам  психодиагностики  и  по

запросам;  просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями
1.  Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания обучающихся

(выступления на родительских собраниях); 
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностических

мероприятий;   
3.  Индивидуальная   и  групповая  психологическая  диагностика  нарушений  семейного

воспитания  (по запросам родителей); 
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам;

2. Логопедическое сопровождение образовательной деятельности
Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и групповых занятий,

консультаций родителей и педагогов по запросам участников образовательных отношений.

Таблица № 19
Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации 
 диагностическое направление

1. 1.Динамическое наблюдение за детьми в процессе
коррекционного обучения
2. мониторинг речевого развития учащихся 

в течение учебного года (5 класс)

Коррекционно-развивающее направление

2. Логопедические занятия по коррекции и развитию
разных компонентов речи

в течение года  (5)

Работа с педагогами и родителями.
Участие  в  работе  школьного  ПМПк  (подготовка  материалов,  углубленные  диагностические

исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на ТОПМПК )
 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого развития

учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений. 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом коррекции обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное достижение
ими  планируемых  результатов  освоения  АООП  ООО,  но  и   формирование  социальной
компетентности, складывающейся из следующих компетенций:

                                                                                                                     Таблица № 20
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Планируемые результаты коррекционной работы

Составляющие социальной
компетентности
(компетенции)

Планируемы результаты коррекционной работы

Развитие адекватных
представлений о собственных

возможностях и
ограничениях, о насущно

необходимом
жизнеобеспечении,

способности вступать в
коммуникацию со взрослыми

по вопросам медицинского
сопровождения и созданию
специальных условий для

пребывания в
образовательном учреждении,

своих нуждах и правах в
организации обучения.

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя.
Умение  пользоваться  личными  адаптивными  средствами  в  разных
ситуациях.
Понимание  того,  что  попросить  о  помощи  при  проблемах  в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за
помощью, точно описать проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечь родителей,
умение объяснить учителю, классному руководителю необходимость
связаться с семьей.

Овладение социально-
бытовыми умениями,

используемыми в
повседневной жизни.

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность
в каких-либо областях домашней жизни.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Стремление принимать участие в подготовке и проведении школьных
КТД.

Овладение
коммуникативными навыками

Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,  используя
коммуникацию  как  средство  достижения  цели  (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,
сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения,
так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами
с другими людьми.

Дифференциация и
осмысление картины мира и

ее временно-
пространственной

организации.

Адекватность  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения
опасности  /  безопасности  для  себя  и  окружающих,  сохранности
окружающей предметно-пространственной, природной среды.
Активность  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности.
Накопление  опыта  освоения  нового  с  помощью  экскурсий  и
путешествий.
Умение  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение  устанавливать  взаимосвязь  природного  порядка  и  уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Умение включаться в совместную исследовательскую деятельность.

Осмысление своего
социального окружения и

освоение соответствующих

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.
Умение  корректно  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство,
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возрасту системы ценностей и
социальных ролей.

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса.
Умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и
ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требования,  быть
благодарным за проявление внимание и оказание помощи.
Умение  применять  формы  выражения  своих  чувств  адекватно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов. 

2.5.7. Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы

Принципы  оценки  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы:

1)  дифференциация  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;

3)  единство  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания АООП ООО, с целью обеспечения объективности оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных  показателях,  отражающих  успешность  достижения  образовательных  достижений  и
преодоления отклонений развития. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы
осуществляется с помощью следующих мониторинговых процедур: стартовой, текущей и финишной
диагностики.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся,  выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения  обучающегося  на  уровне  начального  образования.  При  использовании  данной  формы
мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,  состояние
которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной  динамики)  или  неуспешности
(отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении
планируемых  результатов  овладения  программой  коррекционной  работы.  Данные  эксперсс-
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения  реализации  разработанной  программы  коррекционной  работы  или  внесения  в  нее
определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года, окончание получения начального образования), выступает оценка достижений обучающегося с
ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  обучающимися  программы
коррекционной работы.

Для  оценки результатов  освоения  обучающимися с  ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на
основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Данная  группа  экспертов  объединяет  всех
участников  образовательных  отношений  -  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с
обучающимся.  Задачей  такой  экспертной  группы  является  выработка  общей  оценки  достижений
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение
семьи,  близких  ребенка.  Основой  оценки  продвижения  ребенка  в  социальной  (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку  наличие  положительной  динамики  обучающихся  по  интегративным  показателям,
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свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и
повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных  представителей)
необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое  обследование  для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы. 
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	II.Содержательный раздел
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий

	Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
	Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:
	Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».
	Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
	Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).
	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка праздника, концерта, выставки поделок и т. п. для младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта, выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, написание сценария, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
	тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
	Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
	Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
	Планируемы результаты учебно-исследовательской деятельности обучающихся, включая формирование социальных компетенций
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	2.4.13. Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся
	Пояснительная записка
	В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и система образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.
	В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области «Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической политической задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти и местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик.
	Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.
	Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы. Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием выпускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике (научить ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него).В программе оптимально используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как технологии развития критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные технологии.
	Программа по антикоррупционному воспитанию обучающихся является междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках учебных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии, литературы и других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по выбору, факультативов, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предметных недель в школе.
	Принципы антикоррупционного образования:
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