


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

кадетская школа «Многопрофильный кадетский 

корпус имени Героя Советского Союза летчика- 

космонавта СССР Л.С.Дёмина» 

390004 город Тамбов - 4, здание 20/7, 
4752-73-56-02 

[Образовательная программа кадетского корпуса– это нормативный 

документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенно- 

сти содержания образования и технологии реализации этого содер- 

жания, позволяющий реализовать права обучающихся и их родителей 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образо- 

вательных услуг и право на гарантию получения качественного обра- 

зования и на подготовку несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще ] 

О
Б
Р
А
З
О
В
А
Т
Е
Л
Ь
Н
А
Я

 П
Р
О
Г
Р
А
М
М
А

 

О
С
Н
О
В
Н
О
Г
О

 О
Б
Щ
Е
Г
О

 О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
И
Я

 

Ф
ГО

С
 





2 
 

 

 

 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................ 5 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................................................................... 5 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ........................................................................................ 9 

 Общие положения ................................................................................................................. 9 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты ................................. 11 

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ ......... 15 

 Формирование универсальных учебных действий .................................................................... 15 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся ................................................................ 18 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности .................................. 22 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом ........................................................ 23 

 Русский язык ..................................................................................................................... 24 

 Литература ........................................................................................................................ 30 

 Русский родной язык........................................................................................................ 31 

 Русская родная литература .............................................................................................. 34 

 Иностранный язык (Английский) .................................................................................... 35 

 Второй Иностранный язык (Немецкий) ........................................................................ 40 

 История России. Всеобщая история .............................................................................. 43 

 Обществознание ............................................................................................................. 45 

 География ........................................................................................................................ 48 

 Математика. Алгебра. Геометрия ................................................................................. 52 

 Информатика .................................................................................................................. 61 

 Физика ............................................................................................................................. 64 

 Биология .......................................................................................................................... 67 

 Химия ............................................................................................................................... 69 

 Изобразительное искусство .......................................................................................... 72 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 



3 
 

 Музыка ............................................................................................................................ 75 

 Физическая культура ...................................................................................................... 76 

 Основы безопасности жизнедеятельности .................................................................. 78 

 Технология ...................................................................................................................... 79 

 Черчение ......................................................................................................................... 84 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ................................................. 85 

 Общие положения ......................................................................................................................... 85 

 Особенности оценки личностных результатов .......................................................................... 87 

 Особенности оценки метапредметных результатов ................................................................. 88 

 Особенности оценки предметных результатов ......................................................................... 93 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений ............................... 94 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию ................................................................................................. 95 

Оценка результатов деятельности Кадетского корпуса .................................................. 96 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................... 96 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................................................................................................... 96 

 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ .................................................................. 109 

 Общие положения ............................................................................................................ 109 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 111 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ КАДЕТ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................................................................................................ 185 

 Цель и задачи воспитания и социализации кадет .................................................................... 188 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» ................................ 190 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации кадет 

......................................................................................................................................................191 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания кадет ............................ 193 

Этапы организации социализации кадет, совместной деятельности кадетского корпуса с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами .............................................................................................. 203 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации кадета…206 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни .......................................................................................................... 207 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования кадет ............................................................................... 209 



4 
 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) кадет ................................................................................................................ 211 

 Планируемые результаты воспитания и социализации кадет ................................. 213 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации кадет ............................................................................................. 217 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации кадет

 218 

 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ...................................................................................................... 221 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................ 227 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................ 227 

3. 2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............... 233 

3. 2. 1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ................................................................................................. 233 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ............................................................................. 235 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

 240 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ................................................................................................. 243 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: ................................................................................................................... 246 



5 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

Общие положения 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ТОГБОУ "Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образователь- 

ной программы, на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования одобренной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам ор- 

ганизации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. В ней определяются цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательного процесса на ступени основного общего образования. Про- 

грамма направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан- 

ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование школьников, на обеспечение их социальной успешности, разви- 

тие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, на создание основы для 
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и воен- 
ном поприще. 

Основная образовательная программы основного общего образования кадетского корпуса 

разработана совместно с управляющим советом школы, обеспечивающим государствен- 

но-общественный характер управления образовательной организацией. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в об- 

ласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Образовательная программа школы – локальный акт - создана для реализации обра- 

зовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, соци- 

ального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом социальных за- 
казов со стороны государственных и силовых структур, материальных и кадровых воз- 

можностей школы. 

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора пе- 

дагогическим коллективом кадетского корпуса содержания образования и соответству- 

ющих технологий  для его реализации. 

Программа разработана сроком на 3 года (2017-19 гг.), в течение которого возможно 

внесение изменений и дополнений. В основу образовательной программы положены ра- 

бочие программы учителей-предметников, программы воспитательной работы, дополни- 

тельного образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования кадетского корпуса в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и орга- 

низационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа- 

ты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие регио- 

нальные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 
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— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова- 

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личност- 

ных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще- 

го образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирова- 

ние культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм- 

мы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Кадетский корпус при реализации основной образовательной программы обеспечива- 

ет ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

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

зовательной программы основного общего образования, установленными законодатель- 

ством Российской Федерации и уставом корпуса; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова- 

тельного процесса. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной обра- 

зовательной программы основного общего образования, конкретизируются и закрепляют- 

ся в заключённом между ними и корпусом договоре, отражающем ответственность субъ- 

ектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной програм- 

мы. 

 
 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования являются: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе- 

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль- 

ности, неповторимости. 
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– возрождение российской системы воспитания высоконравственных и интеллекту- 

ально развитых граждан России, готовых к профессиональному служению обще- 

ству и государству. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации кадетским корпусом 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися кадетского корпуса; 

- подготовить кадет к профильному обучению в старшей школе; 

- сформировать ключевые компетентности об учающегося: в решении задачи проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной(образовательной)компетентности; 

- осуществить индивидуализацию образовательной деятельности на основе широкого 
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 
развития и продвижения кадета в образовательной деятельности; 

-организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучеб- 
ных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подрост- 

ка; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность об учающих- 

ся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

-помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

- установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части обра- 

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, 

обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каж- 

дого обучающегося, 

формировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на соот- 

ветствующем культурном уровне развития личности, 

создавать необходимые условия для самореализации личности, готовой к выбору 

жизненного пути в пользу сознательного служения Отечеству; 

- взаимодействовать при реализации основной образовательной программы с соци- 

альными партнёрами (с учреждениями силовых структур города, вузами страны); 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– реализация культурологического содержания образования, сочетание образова- 

тельных программ, реализующих кадетский компонент, программ дополнительного обра- 

зования, кадетского воспитания, направленных на формирование практических знаний по 

основам подготовки к военной службе; 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци- 

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан- 

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно- 

гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 



8 
 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти- 

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично- 

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации обра- 

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен- 

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе- 

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 13—15 лет, связанных: 

— с переходом из общеобразовательной школы на ступени основной школы 

в 7 класс кадетского корпуса; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель- 

ности построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера- 

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче- 

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо- 

вательской. 

Переход обучающегося в кадетский корпус совпадает с переходом от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о 

том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентаци- 

ей подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове- 

дения взрослых. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7-9классы – этап самоопределения подростка через опробования себя в разных ви- 

дах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личност- 

но значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 

особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных 

видений в учебном предмете (предметах). 

Подростки данного возраста способны принять особый уклад жизни с регламенти- 

рованной системой жизнедеятельности, с организацией и строгим соблюдением всех ос- 

новных требований организации внутренней службы и внутреннего порядка, определяе- 

мых кадетским корпусом; 
 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ве- 

дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, со- 

ставляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для раз- 

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

стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лич- 

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу- 

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи- 

ческих для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по- 

нятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ- 

ектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис- 

пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали- 
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за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна- 

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно- 

го и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек- 

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно- 

стей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со- 

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро- 

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (напри- 

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

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за- 

ключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формиро- 

вание и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы2; 

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

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре- 

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив- 

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения3 задания и/или самостоя- 

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

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

вание4 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен- 

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

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор- 

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 
 

 

 
 

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом,  

изучаемым в ином содержательном контексте. 
 

2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 
предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирую- 
щие функции учителя сведены к минимуму. 

3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится ис- 

ключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием 
неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфе- 
ле достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации лицея, воз- 
можно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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1.2.2. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬ- 

ТАТЫ 

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

вание и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо- 

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова- 

ния всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пе- 

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

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова- 

ния ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер- 

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви- 

тия обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой про- 

граммы в развитие личности обучающихся, их способностей1. Этот блок результатов от- 

ражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых устано- 

вок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных по- 

требностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про- 

грамм. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник полу- 
чит возможность научиться»2 к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъяв- 
ляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсаль- 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

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

родной язык», «Русская родная литература», «Иностранный язык», «История России. Все- 

общая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геомет- 

рия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Тех- 

нология». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре- 

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени основного общего 

образования. 
 

 

 

 

 

1 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 
или междисциплинарной программе. 

2 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», вы- 
деляются далее курсивом. 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользова- 

тельская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте- 

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят уме- 

ние оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения раз- 

личных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо- 

нимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ- 

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред- 

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразо- 

вания, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания ми- 

ра и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами И ТИПАМИ чтения: ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫМ, 

ИЗУЧАЮЩИМ, ПРОСМОТРОВЫМ, ПОИСКОВЫМ И ВЫБОРОЧНЫМ; ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ ЧТЕНИЕМ; 
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коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и бу- 

дут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере- 

сов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре- 

бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе ис- 

пользования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред- 

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образова- 

тельного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых образовательным учрежде- 

нием; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; про- 

граммы профессиональной ориентации; программы экологического образования; про- 

граммы дополнительного образования, иных возможностей кадетского корпуса; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про- 

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста- 

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен- 

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро- 

лировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про- 

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори- 

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо- 

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе- 

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
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учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддер- 

живать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни- 

кации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции соб- 

ственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет- 

ное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея- 

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппа- 

рата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме- 

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин- 

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви- 

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи- 

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре- 

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив- 

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

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми- 

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда- 

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити- 

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3.1.   ФОРМИРОВАНИЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫХ   УЧЕБНЫХ   ДЕЙСТВИЙ 

 

 
 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий разви- 

тия государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор- 

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ- 

ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и поли- 

тическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлени- 

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си- 

туациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант- 

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю- 

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво- 

его и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз- 

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об- 

щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей кадета; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ  ПРОГРАММ 
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• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де- 

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль- 

ных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю- 

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за- 

дачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделен- 

ных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализа- 

ции; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты- 

вать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф- 

фективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан- 

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по- 

ставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпо- 

лагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно- 

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до- 

стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж- 

дебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- 

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы- 

сказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро- 

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова- 

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си- 

туации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер- 

ство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов- 

местной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни- 

чества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
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1.2.3.2.    ФОРМИРОВАНИЕ   ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нуж- 

ды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио- 

тек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, огра- 

ничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при- 

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объё- 

мом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос- 

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав- 

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо- 

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде- 

ния и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента- 

ции. 
 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо- 

вать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систе- 

му и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере- 

мещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду лицея, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материала- 

ми; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере- 

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологиче- 

ские особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно- 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, прове- 

дения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной дея- 

тельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фикса- 

ции существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ- 

ствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо- 

тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко- 

записей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использова- 

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус- 

ством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искус- 

ство», «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 кла- 

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказы- 

ваний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского тек- 

ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцево- 

го клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозапи- 

сей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Рус- 

ский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей спе- 

циальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси- 

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологиче- 

ские; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с исполь- 

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно- 

логия», «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 «Искус- 

ство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле- 

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- 

альные, 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; ци- 

тировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран- 

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до- 

ставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно- 

логия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут дости- 

гаться 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 

лицея (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить- 

ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч- 

ной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сер- 

висы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в инфор- 

мационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по- 

иска 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 Ин- 

тернете. 

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 «Исто- 

рия», «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 естествен- 

ным наукам, математике и информатике. 
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1.2.3.3.   ОСНОВЫ   УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   И   ПРОЕКТНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты из- 

мерений 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 систе- 

мы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

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

рудование, 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 выте- 

кающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа- 

ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер- 

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

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

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, исполь- 

зование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ при- 

менимости 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 суждени- 

ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль- 

ных 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; 
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1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

• 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 об- 

щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осва- 

ивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче- 

ство выполненного проекта. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об- 

щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со- 

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяс- 

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

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

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

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

мент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по- 

лучения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор- 

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно- 

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха- 

рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра- 

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко- 

вых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

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

ков; 

ре; 

 

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

 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

му, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер- 

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога- 

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о по- 

лученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон- 

фликтной ситуации. 
 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; со- 

четание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения со- 

ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять про- 

ект, реферат; публично защищать свою позицию; 
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• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос- 

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор- 

мацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху- 

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробно- 

го, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Чтение 

Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион- 

ных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных тек- 

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тези- 

сов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информа- 

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото- 

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуника- 

тивной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежно- 

сти; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре- 

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите- 

лях, официально деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце- 

ночного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, быто- 

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

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соот- 

ветствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учеб- 

но-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея- 

тельности, распределение частей работы; 



26 
 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще- 

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче- 

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

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

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социаль- 

нокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тези- 

сы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, вы- 

борочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче- 

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистиче- 

ски корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 

Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в ви- 

де плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жан- 

ров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

сты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявля- 

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

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, науч- 

ные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребле- 

ния лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
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• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), пуб- 

лицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, до- 

клад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

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

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

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

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

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

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

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функци- 

онально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко- 

вой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообще- 

ниями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицисти- 

ческие, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спе- 

цифики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецен- 

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дис- 

куссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офи- 

циально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спо- 

рах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъ- 

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумента- 

ции, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, ме- 

сто русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянско- 

го) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 



28 
 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словооб- 

разовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правопи- 

сания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и эти- 

мологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (ме- 

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, слова- 

рём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать получен- 

ную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

зительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицисти- 

ческой и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толко- 

вого словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фра- 

зеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 
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• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами совре- 

менного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо- 

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологи- 

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

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятель- 

ности. 

Синтаксис 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк- 

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного рус- 

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб- 

ственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтакси- 

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

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

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

Язык и культура 

Выпускник научится: 
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в про- 

изведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель- 

ных народов России и мира.  

 ЛИТЕРАТУРА1 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра- 

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, со- 

поставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллю- 

страция, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред- 

ставлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и пись- 

менных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком- 

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок худо- 

жественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде- 

лять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой вы- 

бор; 
 
 

 
 

1 Список художественных произведений, используемых при разработке заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, приводится в полном издании планируемых результатов по литера- 

туре. 



31 
 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжет- 

ные линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само- 

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

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

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содер- 

жания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер- 

претировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произ- 

ведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли- 

тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи- 

рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз- 

личных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус- 

ствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо- 

жественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо- 

жественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис- 

кусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопо- 

ставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект).  

 РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Язык и культура 

Выпускник научится: 
• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 
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• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества; 

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

лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо- 

нентом, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в исто- 

рических текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русско- 

го родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художе- 

ственных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать историю про- 

исхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуа- 

циях речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в совре- 

менных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия националь- 

ных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и несла- 

вянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изучен- 

ного); 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характери- 

зовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно упо- 

треблять иноязычные слова; 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять проис- 

хождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: тол- 

ковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари си- 

нонимов, антонимов. 

Культура речи 

Выпускник научится: 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую цен- 

ность; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существитель- 

ных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения современного рус- 

ского языка; 
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• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им пред- 

мету или явлению реальной действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лекси- 

ческой сочетаемости; 

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена существи- 

тельные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм современного 

русского языка; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление пред- 

логов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых 

предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной ре- 

чью, сложных предложений разных видов; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературно- 

го языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия ос- 

новным нормам современного литературного языка; 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую этикетную вер- 

бальную и невербальную манеру общения; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые фор- 

мулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речево- 

го этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового об- 

щения; 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, помогающие противо- 

стоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лек- 

сического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические слова- 

ри для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формооб- 

разования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания ва- 

риантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определе- 

ния нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи; 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Выпускник научится: 
• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изуча- 

ющим, поисковым) учебно-научных, 
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1.2.3.8.   РУССКАЯ   РОДНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых ти- 

пов речи; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном обще- 

нии: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесе- 

ние извинений и др.; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном обще- 

нии: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др.; 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для пред- 

ставления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; со- 

здавать деловые письма; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформ- 

лять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, ре- 

цензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно- 

научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Ученик получит возможность научиться 
• систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уров- 

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

категорий родного языка; 

использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамма- 

тические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек- 

ватно ситуации и стилю общения; 

• ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы- 

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные эт- 

нокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

 

Ученик научится: 

• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оце- 

нивать систему персонажей; 
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• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор- 

ческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин- 

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла- 

на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литера- 

турнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель- 

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху- 

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться ка- 

талогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в них воплоще- 

ние нравственного идеала; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной произведении, обосновывая свой вы- 

бор; 

• создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения, определять черты национального характера; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между произведениями на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия).  

1.2.3.9.   ИНОСТРАННЫЙ   ЯЗЫК   (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Речевая компетенция в 4 видах речевой деятельности: 

а) Говорение (диалогическая, монологическая речь) 

Выпускник научится: 

1) вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

2) строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд- 

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема- 

тики; 

3) описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо- 

ру (ключевые слова, план, вопросы); 

4) давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

6) описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во- 

просы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

1) вести диалог-обмен мнениями; 
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д.); 

2) брать и давать интервью; 

3) вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

 

4) делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

5) комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

6) кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

7) кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

8) кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

* Объем диалога от 3 реплик (7 класс) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каж- 

дого учащегося; продолжительность диалога – до 2,5–3 минут (9 класс). Объем монологи- 

ческого высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс); продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты (9 класс). 

б) Аудирование 

Выпускник научится: 

1) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

2) воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин- 

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
2) использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

* Время звучания текстов для аудирования с пониманием основного содержания – 

до 2 минут, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой инфор- 

мации – до 1,5 минут. 

в) Чтение 

Выпускник научится: 

1) читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со- 

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

2) читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

3) читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

4) выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма- 

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло- 

женных в несложном аутентичном тексте; 

2) восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу- 

щенных фрагментов. 

* Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – до 700 слов, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации - около 

350 слов, с полным пониманием содержания – около 500 слов. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Независимо от вида чтения воз- 

можно использование двуязычного словаря. 

г) Письмо 

Выпускник научится: 
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1) заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами- 

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

2) писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо- 

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по- 

желания (объем – 30-40 слов, включая адрес); 

3) писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече- 

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объем – 100-120 слов, включая адрес); 

4) писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

2) писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

3) составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

4) кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

5) писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.); 

6) писать эссе, небольшое сочинение-рассуждение, короткий рассказ, рецензию. 

2.  Языковая компетенция 

а) Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

1) правильно писать изученные слова; 
2) правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по- 

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе- 

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

3) расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со- 

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран- 

скрипцию. 

б) Фонетика 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

4) членить предложение на смысловые группы; 

5) адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
2) различать британские и американские варианты английского языка в прослу- 

шанных высказываниях. 

в) Лексика 

Выпускник научится: 

1) узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло- 

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

лах тематики основной школы; 
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2) употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника- 

тивной задачей; 

3) соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо- 

сти; 

4) распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе- 

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму- 

никативной задачей; 

5) распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада- 

чей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, under-, over-, en-, -ze/-ise, -en; 

– имена существительные при помощи суффиксов -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, - 

ity , -ness, -ing, -cy, -ary, -hood, -age; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive, -ent, -ative, -ish, -ed; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица- 

тельных префиксов un-, im-/in-, il-, ir-. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

2) знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

3) распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла- 

голы;  
4) распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

5)распознавать и образовывать причастия при помощи суффиксов –ing, -ed; 

6) распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

7) использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

* Объем изученных лексических единиц – 1200. 

г) Грамматика 

Выпускник научится: 

1) оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче- 

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

2) распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло- 

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

3) распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре- 

деленном порядке; 

4) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени- 

ях в настоящем и прошедшем времени; 

5) распознавать и употреблять в речи условные предложения (0, I, II, III типы); 

6) распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис- 

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения, исчисляе- 

мые/неисчисляемые существительные; 
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7) распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре- 

деленным/ нулевым артиклем; 

8) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ- 

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не- 

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

9) распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

10) распознавать и употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

11) распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре- 

менных формах действительного залога: Present/Past/Future Simple, Present/Past Continu- 

ous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; 

12) распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы- 

ражения будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous; 

13) распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

14) распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательно- 

го залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

15) распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза- 

ми who, which, that; 

2) распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза- 

ми whoever, whatever, however, whenever; 

3) распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями both…and…; 

either … or; neither … nor; 

4) распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; I prefer doing something; 

5) распознавать и употреблять в речи конструкцию …used to…; 

6) распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны- 

ми, в правильном порядке их следования; 

7) распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи- 

тельного залога: Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

8) распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

9) распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

10) распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

11) распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written 

poem)»; 

12) распознавать и употреблять в речи каузатив. 

3.  Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 

1) употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор- 

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

2) представлять родную страну и культуру на английском языке; 
3) понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен- 

ного материала. 
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1.2.3.10.   ВТОРОЙ   ИНОСТРАННЫЙ   ЯЗЫК   (НЕМЕЦКИЙ) 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы- 

сказываний; 

2) находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу- 

чаемого языка. 

4. Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится: 

1) выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере- 

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово- 
рении;  

2) пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

5. Учебно-познавательная компетенция 

Выпускник научится: 

1) владеть приёмами работы с иноязычным текстом: пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи- 

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

2) действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

3) пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедче- 

ским справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средства- 

ми). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель- 

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2) осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

3) владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино- 

странных языков. 
 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще- 

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд- 

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло- 

ва/план/вопросы. Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргу- 

ментировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот- 

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи- 

сание 

и т. п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информа- 

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и неко- 

торое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер- 

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате- 

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. Выпускник полу- 

чит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен- 

ных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен- 

ных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо- 

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за- 

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 40 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо- стимул; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по- 

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Выпускник получит воз- 

можность научиться. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком- 
муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде- 

лах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек- 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче- 

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив- 

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе- 

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен- 
ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ- 

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не- 

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 



43 
 

1.2.3.11.   ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ   ИСТОРИЯ 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав- 
нительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен- 

ных формах действительного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло- 

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль- 

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого язы- 

ка; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска- 

зываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча- 

емого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово- 
рении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте- 
нии. 

 

 

 

 

История Нового времени 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре- 

мени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз- 

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — похо- 

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей ис- 

тории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в Рос- 

сии и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культу- 

ры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей исто- 

рии Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни- 

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю- 

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно- 

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо- 

действий между народами и др.); 

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

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли- 

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто- 

ра и др.); 

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

чались общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально- 

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни лю- 

дей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 

в.;б)ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художе- 

ственной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель- 

ной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального разви- 

тия России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче- 

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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1.2.3.12.     ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли- 

тическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто- 

ра и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной лите- 

ратуре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефе- 

ратов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, горо- 

да, края в ХХ — начале XXI в. 
 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули- 

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив- 

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда- 

нина; 

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель- 

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен- 

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступ- 

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде- 

лению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно- следственного анализа для понимания влияния мо- 
ральных устоев на развитие общества и человека; - моделировать несложные ситуации 
нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской 
Федерации и давать им моральную и правовую оценку; - оценивать сущность и значение 
правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие 

Основы российского законодательства 
 

Выпускник научится: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос- 

нованного на уважении к закону и правопорядку; 

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собствен- 

ности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ- 

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом РФ меха- 

низмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны- 

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять при- 

знаки правонарушения, проступка, преступления; 
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- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме- 

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков дру- 

гих людей с нормами поведения, установленными законом 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие; 
- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; - использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю 

Мир экономики 
 

Выпускник научится: 

-понимать и правильно использовать основные экономические термины; - распознавать на 

основе приведенных данных основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу- 

дарства в регулировании экономики; 

- характеризовать функции денег в экономике; 

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован- 

ных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во- 

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный со- 

циальный опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 
-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадптированных источников; выполнять несложные практические зада- 
ния, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
 

Выпускник научится: 

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и эко- 

номические явления, сравнивать их; 

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко- 

номической деятельности; 

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще- 

стве; 

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован- 

ных источников различного типа; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во- 

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типич- 

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики 

Мир социальных отношений 
 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства, 

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию, - характеризовать собственные основ- 

ные социальные роли; 

- на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в 

обществе; 

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистиче- 

ских данных, отражающих социальный состав и социальную динамику, проводить не- 

сложные социологические исследования 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма, 
- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структу- 
ры и социальных отношений в современном обществе; 

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, полу- 
чаемую из различных источников 

Политическая жизнь общества 
 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно- 

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратить- 

ся для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо- 

кратического политического устройства; 

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, характеризо- 

вать основные проявления роли избирателя; 

- различать факты и мнения в потоке политической информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства, 
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1.2.3.13.    ГЕОГРАФИЯ 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован- 

ные выводы 

Культурно- информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
- распознавать и различать явления духовной культуры; 

- описывать различные средства массовой информации; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа. 

- различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду- 

ховной сфере, формулировать собственное отношение 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу- 

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре- 

менных условиях; - осуществлять рефлексию своих ценностей 

Человек в меняющемся обществе 
 

Выпускник научится: 

-характеризовать явление ускорения социального развития; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; - описы- 

вать многообразие профессий в современном мире; 

- характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; - извлекать соци- 

альную информацию из доступных источников; 

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле- 

ниях массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще- 

ственной жизни; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 
 

 

 
 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографиче- 

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен- 

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризу- 

ющие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео- 

графическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использова- 

нием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче- 
ские карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про- 

грамм. 
 

Природа Земли и человек 
 

Выпускник научится: 
 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео- 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо- 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране- 

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении соци- 

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Население Земли 

Выпускник научится: 
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• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди- 

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процес- 

сами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, свя- 

занное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро- 

ды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, насе- 

ления и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, со- 

провождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло- 

бальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри- 

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро- 

ды страны и отдельных регионов; 
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле- 

ние презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результа- 

те изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис- 

ленности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозраст- 

ную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче- 

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и разме- 

щения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев- 

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз- 

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изме- 

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече- 

ского капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприя- 

тий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
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1.2.3.14.   МАТЕМАТИКА.   АЛГЕБРА.   ГЕОМЕТРИЯ 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов стра- 

ны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя- 

занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно- 

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа- 

ции, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природ- 

ных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории Рос- 

сии. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело- 

вечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до- 

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, харак- 

теристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе- 

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече- 

нию множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа- 

ния; 
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 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва- 

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска- 

зывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме- 

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно- 

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра- 

циональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за- 

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за- 

дач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за- 

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Выпускник научится: 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы- 

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель- 

ным показателем; 
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 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз- 

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выра- 

жений с квадратными корнями. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це- 

лым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сло- 

жение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умно- 

жение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: выне- 

сение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри- 

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицатель- 

ным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру- 

гих учебных предметов. 

 

Выпускник научится: 

 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей- 

ным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си- 

стемы уравнений или неравенств); 
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g  x

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо- 

щью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 ; 

 решать уравнения вида x
n 
 a ; 

 a, 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах; 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении ли- 

нейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со- 

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Выпускник научится: 

 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по- 

ложению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функ- 

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче- 

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред- 

ственным подсчётом без применения формул; 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла- 

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

f  x

f  x
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x 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон- 

ность функции, чётность/нечётность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональ- 

ности, функции вида: y  a 
k 

 

 

x  b 
,  y  , y  3 x , y  x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан- 

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно- 

тонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию; 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случай- 

ного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованно- 

го перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы- 

тий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан- 

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи- 

ках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре- 

угольник Паскаля; 

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

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно- 

го события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан- 

тов с помощью комбинаторики; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле- 
ний; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа- 

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей- 

ствия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне- 

ния), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен- 

ное решение задачи; 

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

реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю- 

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве- 

личин (делать прикидку). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен- 

ной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к усло- 

вию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз- 

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу- 

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек- 

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, рассто- 

яние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противополож- 

ных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос- 

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука- 

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо- 

вания изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях; 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си- 

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать но- 

вые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон- 

центрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте- 

жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме- 

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго- 

ритмам; 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз- 

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

  извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче- 

ских фигурах, представленную на чертежах; 

  применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола- 

гающих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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 доказывать геометрические утверждения; 

  владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы- 

рёхугольников); 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха- 

рактера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре- 

альной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре- 

угольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при ре- 

шении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж- 

ностей; 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен- 

тов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от- 

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях; 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про- 

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. При- 

менять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики ком- 

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигура- 

ми, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их; 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру- 

жающей действительности. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по- 

мощью инструментов. 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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нию; 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа- 

 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по- 

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей- 

ших компьютерных инструментов; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёма- 

ми построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис- 

лений. 
 

Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе- 

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координат- 

ной плоскости; 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по из- 

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вы- 

числение длин, углов; 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Выпускник научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
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1.2.3.15.    ИНФОРМАТИКА 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен- 

ной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Выпускник получит возможность научиться : 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
 

Выпускник научится: 

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате- 

матических задач; 

 вриводить примеры математических закономерностей в окружающей действи- 

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться : 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опро- 

вержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру- 

жающей действительности и произведениях искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си- 

стемы при решении математических задач. 
 

 

Введение в информатику 
 

Выпускник научится: 
 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова- 

ния; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процес- 

сов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять зна- 

чение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схе- 

мы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графиче- 

ское представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различ- 

ных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графи- 

ков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели 

объекту-оригиналу и целям моделирования. 

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

информации как одном из основных понятий современной науки, об инфор- 

мационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сооб- 

щения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного сим- 

волами произвольного алфавита; 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцате- 

ричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических выра- 

жений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

 сформировать представление о моделировании как методе научного позна- 

ния; о компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анали- 

зировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понят- 

ность, результативность, массовость; 

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда ис- 

полнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, реша- 

емых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной си- 

стемой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает за- 

данное; 

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, об- 

рабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с па- 

раметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

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

мы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль- 

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формаль- 

ного исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение по- 

ставленной задачи, которые могут быть составлены для формального ис- 

полнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, явля- 

ющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна- 

чен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов масси- 

ва; суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммиро- 

вание элементов массива, с заданными свойствами; определение количества 

элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ наимень- 

шего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со- 

держащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные ал- 

горитмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 
Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьюте- 

ров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при со- 

здании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таб- 

лицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презента- 

ций. 

Выпускник получит возможность: 
 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах ор- 

ганизации индивидуального информационного пространства; 
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 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программ- 

ного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных 

сфер человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обме- 

на информацией, об использовании информационных ресурсов общества с со- 

блюдением соответствующих правовых и этических норм, требований ин- 

формационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информа- 

ции в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр- 

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информа- 

тизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
 

 

 

 
 

Выпускник научится: 
Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

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

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко- 

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба- 

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им- 

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи- 

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота ко- 

лебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо- 

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче- 

ские законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равно- 

действующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за- 

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все- 

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране- 

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие фи- 

зические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав- 

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

1.2.3.16.   ФИЗИКА 
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период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе ана- 

лиза условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её ре- 

шения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспече- 

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра- 

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механиче- 

ских явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако- 

нов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче- 

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического ап- 

парата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели- 

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость ве- 

щества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топ- 

лива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере- 

ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи- 

нами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохра- 

нения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выраже- 

ние; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, форму- 

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпе- 

ратура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате- 

ля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необ- 

ходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процес- 

сах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретиче- 

ских выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче- 

ского аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей- 

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнит- 

ная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распро- 

странение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физиче- 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи- 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све- 

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

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за- 

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек- 

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы рас- 

чёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и фор- 

мулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре- 

де; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг- 

нитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен- 

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма- 

тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической ве- 

личины. 

Квантовые явления 
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1.2.3.17.    БИОЛОГИЯ 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ- 

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио- 

активность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди- 

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с дру- 

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массово- 

го числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом- 

ного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак- 

тивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; пони- 

мать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек- 

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

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

при наблюдениях звёздного неба; 

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

сить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин- 
струментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выра- 
щивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологиче- 
ское сознание, эмоционально-ценностное отношениек объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, био- 
логических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше- 
нию к живой природе. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма чело- 
века, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные био- 
логические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими жи- 
вотными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем ор- 
ганов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга- 
низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболева- 

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
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1.2.3.18.   ХИМИЯ 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно- 

му здоровью и здоровью других людей; 

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

ка, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто- 

ров риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономер- 
ностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказа- 
тельства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических про- 
цессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея- 
тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эколо- 

гических проблем. 
 

1.2.3.15. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще- 

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при- 

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также мас- 

совую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо- 

сти; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности че- 

ловека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соеди- 

нений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про- 

ведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна- 

вать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелоча- 

ми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в ин- 

струкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследо- 

вательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и пись- 

менной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при об- 

суждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критиче- 

ски относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический   закон   и    периодическая    система    химических    элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по элек- 

тронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

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

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими свя- 

зями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения эле- 

ментов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
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• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную дея- 

тельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, науч- 

ной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности чело- 

века; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элемен- 

тов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

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

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

техники. 

Многообразие химических реакций 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по од- 

ному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про- 

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

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене- 

нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно- 

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; пол- 

ные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

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

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

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хи- 

мической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скоро- 

сти химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хими- 

ческого равновесия. 
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1.2.3.19.    ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ    ИСКУССТВО 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас- 

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окис- 

ления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, ос- 

нований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второ- 

го и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорга- 

нических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганиче- 

ских веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови- 

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств ве- 

ществ, имеющих важное практическое значение. 
 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис- 

кусства с наукой и религией; 

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

ловеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

но-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произ- 

ведении искусства; 

материал• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко- 

мическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать 

эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере пись- 

ма). 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих по- 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 
Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя- 

ния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

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

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

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

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собствен- 

ного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму пред- 

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

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова- 

нии; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
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произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло- 

вий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно- 

классников; 

• понимать и использовать в художественной работе и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпто- 

рами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 

Выпускник научится: 

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

жественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные мате- 

риалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, быто- 

вой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой дея- 

тельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 
 

 

 

 
ств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искус- 

 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от карти- 

ны и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

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

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой де- 

ятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотора- 

ботах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после про- 

смотра художественного фильма. 
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Выпускник научится: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отно- 

шение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един- 

стве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- 

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон- 

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху- 

дожественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказы- 

вать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы- 

кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

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

слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно- 

сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче- 

ским музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль- 

турного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посеще- 

нии концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной дея- 

тельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликуль- 

турной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо- 

жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной термино- 

логией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и круп- 

нейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные за- 

лы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современ- 

ной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (рус- 

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

и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

1.2.3.20.   МУЗЫКА 
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1.2.3.21.   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы му- 

зыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных ин- 

струментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Ин- 

тернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации вы- 

бора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му- 

зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информа- 

цию, полученную из других источников. 
 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со- 

временном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов- 

ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

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

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня- 

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод- 

ных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и риту- 

алов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви- 

жения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос- 

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные сорев- 

нования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функци- 

ональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализи- 

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятель- 

ности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двига- 

тельных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла- 

нов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио- 

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз- 

вития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь- 

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

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно- 

сти; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

динации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстриро- 

вать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения трениро- 

вочных дистанций (для снежных регионов России); 

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

способов; 

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

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития ос- 

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имею- 

щихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз- 

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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ученик научится: 
 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак- 

тера для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвест- 

ного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за- 

ложников; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

-планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

-оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах, при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

ученик получит возможность научиться: 

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характе- 

ра; 

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

1.2.3.22.   ОСНОВЫ   БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.2.3.23.    ТЕХНОЛОГИЯ 

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре- 

мистскую и наркотическую деятельность; 

-анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоро- 

вья; 

-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре- 

менной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнеде- 

ятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперимен- 

ты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопас- 

ности жизнедеятельности. 
 

 

Раздел 1. Основы производства 
Выпускник научится: 

• отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

• определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства 

труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими поняти- 

ями; 

• выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

• составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

• характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реали- 

зации технологического процесса; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприя- 

тий; 

• сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 

• конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, про- 

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

• приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра- 

фии; 

• подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 

• изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятель- 

но разработанной программы и доступных средств сбора информации; 

• проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

• разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
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• осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производства- 

ми в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сель- 

ского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

• осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки инфор- 

мации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в ре- 

гионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах раз- 

вития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Общая технология 

Выпускник научится: 

• определять понятия «техносфера» и «технология»; 

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, инфор- 

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое- 

ния, сельского хозяйства; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ- 

ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, свя- 

зывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологи- 

ческой чистоты; 

• проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов; 

• соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно ново- 

го продукта; 

• оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави- 

симости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери- 

менты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы разви- 

тия технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино- 

строения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информаци- 

онной сфере; 

• выявлять современные инновационные технологии не только для решения производ- 

ственных, но и житейских задач. 

Раздел 3. Техника 

Выпускник научится: 

• определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»; 

• находить информацию о существующих современных станках, новейших устрой- 

ствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

• изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом; 

• составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

• изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

• изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники; 

• изготовлять модели рабочих органов техники; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, поз- 

воляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
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помощью материального или виртуального конструктора); 

• управлять моделями роботизированных устройств; 

• осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вари- 

антов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

• изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку- 

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• создавать плоские и объёмные 3D модели при помощи специального программного 

обеспечения; 

• выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 
• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по ри- 

сункам, эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

• выполнять разметку заготовок; 

• осуществлять печать изделий на 3D принтере; 

• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

• выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• отличать виды традиционных народных промыслов; 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

• выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять способа графического отображения объектов труда; 

• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

• разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вари- 

антов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на ос- 

нове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
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(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического обору- 

дования; 

• разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого про- 

граммой компьютерного трехмерного проектирования; 

• оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 

(на основании собственной практики использования этого способа). 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Выпускник научится: 

• составлять рацион питания адекватный ситуации; 

• реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 

обработки пищевых продуктов; 

• использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки 

пищевых продуктов; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать впрок овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать продукты питания лабораторным способом; 

• оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 

блюд; 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

• составлять индивидуальный режим питания; 

• осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

• сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Выпускник научится: 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав- 

ленной задачей; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: утюгом, СВЧ-печью и др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энер- 

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальва- 

нических элементов, генераторов тока; 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро- 

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис- 

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, со- 

держащих электрические цепи с элементами электроники; 

• осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его исполь- 

зования; 

• разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкрет- 

ных приборов, составление схемы электропроводки. 
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Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Выпускник научится: 

• применять технологии получения, представления, преобразования и использования 

информации из различных источников; 

• отбирать и анализировать различные виды информации; 

• оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными ор- 

ганами чувств; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

• разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

• применять графический редактор для создания и редактирования простых рисунков, 

фотографий, работать со слоями, фильтрами и технологиями их применения для получе- 

ния эффектов изображения; 

• применять аудиоредактор для создания и редактирования аудиофайлов; 

• использовать видеоредакторы для создания и редактирования видеофайлов; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотогра- 

фиях, видеороликах; 

• представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

• определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моде- 

лирование в информационной среде (конструкторе); 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные техноло- 

гии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

• изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

• создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразован- 

ными фрагментами; 

• записывать и осуществлять многоканальный монтаж, добавлять вокал к музыке; 

• создавать фрагменты видеопроектов с элементами фонового и тематического зву- 

кового сопровождения; 

• осуществлять компьютерное моделирование/проведение виртуального эксперимен- 

та. 

Раздел 8. Социально-экономические технологии 

Выпускник научится: 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

• называть виды социальных технологий; 

• характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 

• применять методы и средства получения информации в процессе социальных техно- 

логий; 

• характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

• оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 

«менеджмент»; 

• определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое по- 
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1.2.3.24.    ЧЕРЧЕНИЕ 

строение; 

• разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

• разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

• ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 9. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 выявлять и формулировать проблему; 

 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про- 

дукта или желаемого результата; 

 планировать этапы выполнения работ; 

 составлять технологическую карту изготовления изделия; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 осуществлять технологический процесс; 

 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 

 пользоваться основными видами проектной документации; 

 готовить пояснительную записку к проекту; 

 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по- 

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разраба- 

тывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 
 

 
 

Выпускник научится: 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений челове- 

чества в области освоения графических способов передачи информации; 

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами 

ЕСКД; 

 правилам выполнения шрифтов и чертежей; 

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального 

и параллельного проецирования); 

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 

проекции; 

 способам построения проекций; 

 последовательность выполнения чертежа детали; 

 простейшим геометрическим построениям; 

 принципам построения наглядных изображений; 

 отображать форму изделия выбирая необходимое  число изображений (в том числе 

главное изображение чертежа); 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные части); 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графиче- 

ских работ; 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ- 

НИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ- 

РАЗОВАНИЯ 

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

 формировать стойкий интерес к творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научится: 

 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человече- 

ства; 

 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, струк- 

туре, размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве; 

 правилам и приёмам выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета; 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

 условным обозначениям материалов на чертежах; 

 способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; методам 

вспомогательных секущих плоскостей 
 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 
тельной программы основного общего образования (далее — система оценки) представля- 

ет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея- 

тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра- 

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ- 

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение пла- 

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов обра- 

зования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, ко- 

торые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основ- 

ного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте- 

стации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю- 

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Проме- 

жуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педаго- 

гов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных1 результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ- 

ляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. являет- 

ся внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго- 

товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структу- 

рой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содер- 

жание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персони- 

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обуча- 

ющихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи- 

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно- 

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и дина- 

мики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инстру- 

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

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образо- 

вательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достиже- 

ние уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигае- 

мого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивиду- 

альные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи- 

тельную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции кадетского корпуса относится: 

1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итого- 

вуюаттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых резуль- 

татов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематиче- 

ского контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
 

 

 

1 В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений обучающих- 
ся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личност- 
ных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсони- 
фицированных процедур. 
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1.3.2.   ОСОБЕННОСТИ   ОЦЕНКИ   ЛИЧНОСТНЫХ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итого- 

вую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оцен- 

ки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным про- 

граммам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педа- 

гогов и кадетского корпуса в целом в целях организации системы внутришкольного кон- 

троля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образова- 

тельной программе кадетского корпуса. Используемый образовательным учреждением 

инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в 

Приложении к образовательной программе кадетского корпуса. 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи- 
мися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разде- 

ле «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ- 

сальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком- 

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни- 

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста- 

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна- 

ние. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно- 

сти воспитательно-образовательной деятельности кадетского корпуса и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики разви- 

тия личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия раз- 

личных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформирован- 

ности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни кадетского корпуса и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек- 

тории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование инди- 

видуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
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1.3.3.   ОСОБЕННОСТИ   ОЦЕНКИ   МЕТАПРЕДМЕТНЫХ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз- 

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации кадетского корпуса) возможно только в 

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

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих до- 

стижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологи- 

ческой безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 
руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ- 

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» про- 

граммы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результа- 

тов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо- 

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельно- 

му пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ- 

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре- 

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных ре- 

зультатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тема- 

тических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже- 

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб- 

разно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформирован- 

ности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образова- 

тельных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализи- 

ровать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар- 

ных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова- 

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

говую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те- 

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного монито- 
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ринга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ- 

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна- 

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни- 

честву и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и вопло- 

щению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран- 

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществ- 

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк- 

торскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю- 

щегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю- 

бому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта1; те- 

ма проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руко- 

водителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным яв- 

ляется указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы 

их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завер- 

шении проекта для его защиты. 

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

из следующих работ: 
 

 

 
 

1 Руководителем проекта может быть как педагог кадетского корпуса, так и сотрудник иной организа- 

ции или иного ОУ, в том числе высшего. 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель- 

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор- 

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально- 

го произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного за- 

мысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и по- 

лученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских про- 

ектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон- 

структорских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реа- 

лизации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обуча- 

ющегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно- 

сти;   б) ответственности    (включая   динамику   отношения   к    выполняемой    работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных ре- 

шений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра- 

боты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии кадетского корпуса или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возмож- 

ность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проект- 

ной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про- 

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре- 

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, мо- 

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат- 

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя- 

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь- 

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив- 

ных стратегий в трудных ситуациях. 



91 
 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор- 

мированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокуп- 

ности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презента- 

ции) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающего- 

ся в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи- 

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев1. 

 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

 

 

 

 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свиде- 

тельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ста- 

вить проблему и находить 

пути её решения; продемон- 

стрирована способность при- 

обретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изу- 

ченного 

Работа в целом свидетельству- 

ет о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критическо- 

го мышления, умение самостоя- 

тельно мыслить; продемонстриро- 

вана способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понима- 

ния проблемы 

 

 
Знание предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания вы- 

полненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсут- 

ствуют грубые ошибки 

 
Продемонстрировано свобод- 

ное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Кадетский корпус может уточнить, дополнить и/или изменить предложенные критерии с учётом 

предметной направленности осуществляемых проектов. 
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Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

 
 
 

 
Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до кон- 

ца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выпол- 

нялись под контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

 

 
Работа тщательно спланирова- 

на и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ- 

ходимые этапы обсуждения и пред- 

ставления. 

Контроль и коррекция осу- 

ществлялись самостоятельно 

 
 

 
Коммуникация 

 

Продемонстрированы 

навыки оформления проект- 

ной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояс- 

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли вы- 

ражены ясно, логично, последова- 

тельно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 
 

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

вии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых кри- 

териев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к са- 

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуля- 

тивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отве- 

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

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

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить зна- 

чимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, спо- 

собность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в шко- 

ле. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется 

в свободную строку. 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максималь- 

ная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе до- 

стижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение по- 

вышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим- 

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра- 

зовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием спо- 

собов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет- 

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров- 

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня дости- 

жений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивиду- 

альной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Описание достижений обучающихся происходит по уровням: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

дение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

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

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго- 

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

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

ка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани- 

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью ин- 

тересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен- 

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

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

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, це- 

лесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру- 

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систе- 

матической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

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

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

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

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправ- 

ленной помощи в достижении базового уровня. 

1.3.4.   ОСОБЕННОСТИ   ОЦЕНКИ   ПРЕДМЕТНЫХ   РЕЗУЛЬТАТОВ 
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1.3.5. СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО  МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕ- 

НИЙ И ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь- 

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не- 

возможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требует- 

ся специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотива- 

ции к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значи- 

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

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Данный подход применятся в ходе различных процедур оценивания: текущего, про- 

межуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения за- 

даний базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

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

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

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных до- 

стижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или кадетского корпуса, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материа- 

лы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учеб- 

ные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения мета- 

предметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учите- 

лем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включе- 

ны в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут слу- 

жить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под- 

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятель- 

ность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной 

и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению из- 

бирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля дости- 
жений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

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

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова- 

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб- 

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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1.3.6. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОС- 

НОВНОГО К СРЕДНЕМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра- 

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересую- 

щих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучаю- 

щимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче- 

ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятель- 

ности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её предела- 

ми, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон- 

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

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования1 и основ- 

ную область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе со- 

провождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 
 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и ито- 

говые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

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

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

нии обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесооб- 

разной и результативной деятельности. 

Педагогический совет кадетского корпуса на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри- 
 

 
 

1 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предостав- 

ление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельно- 

сти. 
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1.3.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ ОС- 

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца 

об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од- 

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образо- 

вании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дости- 

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
 

Оценка результатов деятельности кадетского корпуса осуществляется в ходе его ак- 
кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на осно- 

ве результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио- 

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея- 

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина- 

мики образовательных достижений выпускников основной школы кадетского корпуса. 
 
 

  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образо- 
вания (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное со- 

держание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеуроч- 

ной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсаль- 

ных 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 образователь- 

ной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и фор- 

мы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 



97 
 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа- 

ние технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель- 

ность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при пере- 

ходе детей из школы в кадетский корпус. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствова- 

нию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенно- 

го в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля- 

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло- 

гических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей раз- 

вития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных дей- 

ствий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно- 

сти обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смысло- 

образование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля- 

тивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты под- 

ростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж- 

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност- 

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в раз- 

деле 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит си- 

стемно-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 деятель- 

ности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации си- 

стемы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан- 

ными 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 ру- 

ководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основ- 

ной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможно- 

стей современной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни- 

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно- 

сти путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учеб- 

ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и само- 

стоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необхо- 

димой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно- 

сти. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис- 

ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факульта- 

тивов, 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 ха- 

рактер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти- 

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в каче- 

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред- 

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше- 

нием, 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 ис- 

пользовать 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. 
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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 ис- 

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планиро- 

вания этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, со- 

блюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресур- 

сов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при мини- 

мизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.); подго- 

товка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение чита- 

тельских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку пред- 

варительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп- 

ление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе- 

ние 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 исключе- 

ния учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос- 

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект- 

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич- 

ностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной обла- 

сти 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 та- 

ким 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 дея- 

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умени- 

ями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
 

 
 

 

1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютер- 

ной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с после- 

дующей обработкой данных и т. п. 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечи- 

вает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы лич- 

ные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ- 

фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности; 

• 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 по- 

ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про- 

ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ- 

ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот- 

ветствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран- 

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школь- 

ников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми- 

рование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущно- 

сти творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как по- 

казатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельно- 

сти 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская деятель- 

ность 

Проект направлен на получение кон- 

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретно- 
го использования 

В ходе исследования организуется по- 

иск в какой-то области, формулируются от- 

дельные характеристики итогов работ. От- 

рицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва- 

ряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проек- 

та должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 
его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про- 

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую- 

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при- 

даётся 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 обучающи- 

мися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта кон- 

кретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действитель- 

ным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реаль- 

ному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в об- 

разовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновацион- 

ный (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), муниципаль- 

ный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся парт- 

нёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями про- 

ектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под- 

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на про- 

тяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой ра- 

боты подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важ- 

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь- 

ник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль- 

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на пер- 

вых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неуме- 

ние работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен- 

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию сов- 

местной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответ- 

ствующих 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 постанов- 

ка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысле- 

ния 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, кото- 

рые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только про- 

думав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи пе- 

дагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, по- 
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этому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защи- 

ты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова- 

нию 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 обучающих- 

ся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные ка- 

чества. 

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 кор- 

рекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

ства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследова- 

тельских 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, обработ- 

ка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз- 

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

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 деятельно- 

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж- 

дение 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 образо- 

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 
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• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди- 

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне- 

ние 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 особен- 

ностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельно- 

стью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обуча- 

ющихся 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; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных ис- 

следований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной ре- 

ализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра- 

жаются 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 ре- 

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре- 

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интер- 

нета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно ин- 

дивидуальной, 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 ком- 

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с бо- 

лее 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 
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соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю- 

чённого 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 соответ- 

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от- 

носительно 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, перестрой- 

ка 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 де- 

тей 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 про- 

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали- 

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел- 

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучае- 

мом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным инте- 

ресам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя- 

тельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози- 

ции — 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 предва- 

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоя- 

тельно) 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) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, прове- 

ряют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они 

будут обнаружены; 

2) обучающиеся 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, состав- 

ленными другими обучающимися. 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 обучающиеся возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить 

её и попросить исправить обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди- 

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно- 

сти, уделят больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни- 

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное со- 

трудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школь- 

нику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить дру- 

гих) или к самому себе (учу себя сам). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози- 

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд- 

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический пери- 

од развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения осво- 

енных 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 пе- 

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж- 

ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе задан- 

ного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ- 

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу- 

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность 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, индивидуали- 

стические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно- 

сти 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 уст- 

ные 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 об- 

щей 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 пере- 

ходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова- 

ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из кото- 

рых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подрост- 

ков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника со- 

действует 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 вы- 

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участву- 

ют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоци- 

онально-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, что- 

бы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодей- 

ствие 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 вырабаты- 

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллектив- 

ной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфиче- 

ский 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 вежли- 

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще- 

ния, усваиваются знания этикета. 

 

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

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мысли- 

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един- 

ственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечива- 

ющая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает фор- 

мирование 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 дока- 

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает по- 

требность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышле- 

ния. 
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавли- 

вается 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; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото- 

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе кото- 

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логи- 

чески 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 уме- 

нием доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове- 

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ- 

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот- 

рения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осозна- 

ние 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 организа- 

цию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её ре- 

шения, 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 распространён- 

ное 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 осо- 

знание 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 до- 

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше- 

нию 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 де- 

ятельности, 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; 



109 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебни- 

ке, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе- 

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесно- 

му разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совмест- 

ной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, 

иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения ана- 

лизировать 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 счёте рефлексия даёт возможность челове- 

ку определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо- 

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий парт- 

нёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентриз- 

ма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевремен- 

ное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отста- 

ивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со- 

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ- 

ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления ин- 

теллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результа- 

те способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

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

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро- 

вень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные из- 

менения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных измене- 

ний. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических уста- 

новок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель- 

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учени- 

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо- 

бенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования само- 

сознания и чувства взрослости. 
 

 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосо- 

знании и самоопределении. 
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Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба- 

зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) обще- 

го образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени обра- 

зования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладыва- 

ются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются спо- 

собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как от- 

личительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой стано- 

вится 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 зави- 

симостей 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, по- 

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само- 

стоятельной 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 обра- 

зования. 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 необходи- 

мость 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 осно- 

вание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче- 

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие уча- 

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного обще- 

го образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб- 

ного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 
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2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
сти; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно- 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова- 

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соот- 

ветствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
 

Русский язык 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства наречия. Место причастия, деепричастия, 
слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреб- 

лению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим при- 

знакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфо- 

логических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син- 

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово- 

сочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая ос- 

нова предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказу- 

емого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинён- 

ные, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в ре- 

чи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и вырази- 

тельности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздель- 

ные написания. 
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Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. 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 расста- 

новки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяс- 

нение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Литература 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы по- 

словиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы- 

ражение. 

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 «Сло- 

ва.». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Автор- 

ская позиция в «Слове.». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Со- 

единение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова.». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идей- 

ное 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 особен- 

ностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

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

матика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства созда- 

ния образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отра- 

жение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния челове- 

ка. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Дер- 

жавина. Тема поэта и поэзии. 
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Русская литература XIX в. (первая половина) 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источни- 

ки сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические тради- 

ции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 

залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевро- 

пейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основ- 

ные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Роман- 

тический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых поста- 

новок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви- 

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необыч- 

ный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесцеиче- 

ских 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 Грибоедо- 

ва. 

А.   С. Пушкин. Стихотворения «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.», «Бе- 

сы», «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 глу- 

бина, 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 тен- 

денции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэ- 

зии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источ- 

ник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произ- 

ведения. Признаки жанра баллады в «Песне.». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «Ис- 

тория 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). Глав- 

ные 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 пове- 

сти и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гумани- 

стическое в повести. 
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Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лириче- 

ского и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр рома- 

на. 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 функ- 

ция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского обще- 

ства: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская стро- 

фа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование про- 

сторечной 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 кине- 

матографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» («В минуту жиз- 

ни 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 одино- 

чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как запо- 

ведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба по- 

эта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермон- 

това. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш- 

никова». 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 Калаш- 

никовым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художе- 

ственными 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 чело- 

веческой 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 отноше- 

ния. 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 ха- 

рактера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни че- 

ловека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пей- 

зажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второ- 

степенные 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. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, само- 

отверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорож- 

цев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в со- 
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здании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характери- 

стике. 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 по- 

следняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замыс- 

ле произведения. Гуманистический пафос повести. 

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. Особен- 

ности 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. Го- 

голь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чи- 

чиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, рома- 

ном- путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступле- 

ния в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы кре- 

стьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевско- 

го реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тют- 

чева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства 

их создания. 

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 идей- 

но¬эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Ав- 

торская позиция и способы её выражения. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особен- 

ности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комиче- 

ских ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль худо- 

жественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 

воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильно- 

го характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографиче- 

ского романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок 

и национальные традиции. Особенности повествования. 

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

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Роди- 

ны. Музыкальность лирики Блока. 

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

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яр- 

кая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 



116 
 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назна- 

чения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворе- 

ние как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». Ос- 

новные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

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»). Исто- 

рия 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 го- 

ды. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного по- 

двига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произ- 

ведения. 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 ми- 

ровосприятие. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в расска- 

зе. 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 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Те- 

ма любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение нацио- 

нальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дан- 

товская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеа- 

ла. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл назва- 

ния. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая 

духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 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. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её ин- 

терпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Про- 

блема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблема-тика комедии. Ос- 

новной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глу- 

пости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство дра- 

матурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 
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Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического раз- 

лада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фанта- 

стического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

Обзор 

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

(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. 

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

том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литера- 

турная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных 

сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

Жанр новеллы. О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые 

признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в 

новелле. Строгость её построения. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Дет- 

ство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографиче- 

ских произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

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, при- 

родные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диа- 

лог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступ- 

ления. Эпилог. Лирический сюжет. 

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

изведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышен- 

ное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, по- 

весть, 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 про- 

изведений древнерусской литературы. 
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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. Ста- 

новление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев рус- 

ской 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 поэ- 

зии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нрав- 

ственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Разви- 

тие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечествен- 

ной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Об- 

ращение 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). 
 

 
Раздел 1. Язык и культура. 

Русский родной язык 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че- 

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду- 

ховной культуры народа. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера- 

турных сказок. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оце- 

нок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафорич- 

ность русской загадки. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Осо- 

бенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях в 

сравнении с языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши- 

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенно- 

сти употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная спе- 

цифика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобрази- 

тельные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафориче- 

ской образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Русские имена. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла- 

вянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалек- 
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тизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Использование диалект- 

ной лексики в произведениях художественной литературы. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис- 

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические собы- 

тия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устарев- 

шие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 

и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из обще- 

ственной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- 

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствова- 

ния из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освое- 

ния иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в совре- 

менном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло- 

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Лексические заим- 

ствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема культу- 

ры речи. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной пуб- 

лицистике. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об ак- 

тивных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные приме- 

ры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение но- 

вых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилисти- 

ческая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. По- 

нятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко- 

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпи- 

ческих словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагатель- 

ных, глаголах. 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноситель- 

ных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос- 

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответ- 

ствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов 

в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существитель- 

ных, прилагательных, глаголов в речи. 
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Синонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемо- 

сти, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разго- 

ворной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Наруше- 

ние точности словоупотребления заимствованных слов. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связан- 

ные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в совре- 

менных словарях. Словарные пометы. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных; род сложных 
существительных; род имен собственных; род аббревиатур. Нормативные и ненорматив- 

ные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями‚ раз- 

личающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склоне- 

ния, родом существительного, принадлежностью к разряду – одушевленности – неоду- 

шевленности. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. 

Управление. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предло- 

жений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. и разго- 

ворный варианты грамматической норм. 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обраще- 

ния в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных 

имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, 

должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело- 

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому че- 

ловеку. Употребление формы «он». 
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Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежа- 

щие в основе формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собе- 

седнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этиче- 

ские нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого эти- 

кета в общении. Этикетные формулы начала национального речевого этикета: сдержан- 

ность, вежливость, использование стандартных речевых и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные фор- 

мулы сочувствия‚ утешения. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на упо- 

требление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Не- 

вербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных же- 

стов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство ре- 

чи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скоро- 

говорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устно- 

го общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., со- 

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описа- 

ния, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложе- 

ний и частей текста. 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, де- 

финиция, собственно описание, пояснение. 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффек- 

тивной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном обще- 

нии. 
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Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвен- 

ных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диа- 

грамм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- 

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами). 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сооб- 

щения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила созда- 

ния и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управ- 

лять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языко- 

вые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (ис- 

следовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дис- 

куссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Русская родная литература 
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. 

Славянская мифология. 

Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по вы- 

бору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

Литературная сказка. 

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед бу- 

дущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 
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Из литературы XVIII века 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отраже- 

ние пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сы- 

ном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по вы- 

бору учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Гнездо орла». 

Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века. 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского об- 

щества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворе- 

нии «Водопад». Звукопись. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Анализ стихотворения 

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и вырази- 

тельность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экза- 

мен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описатель- 

ной речи автора и речи действующих лиц. 

А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, мило- 

сердие, благородство. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 

и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писате- 

ля к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы 

учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализо- 

вать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, роди- 

мый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов. 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Мило- 

сердие и вера в произведении писателя. 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой це- 

ной к подвигу в рассказе «Сигнал». "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофи- 

лософской новеллы. Мастерство иносказания. 

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писате- 

ле. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания харак- 

теров и ситуаций. Мораль. 

«Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рас- 

сказе. Ранимость души подростка. 
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Из литературы XX века 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особен- 

ности создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра 

и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взрос- 

ление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; 

злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе. Тема приро- 

ды и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенно- 

сти языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века. 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образ- 

ная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нрав- 

ственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания 

образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о 

поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть при- 

роду, наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. Практикум выра- 

зительного чтения. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 

Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья 

нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. 

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточ- 

ки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходо- 

вых». Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 
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С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, ис- 

тинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А. Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отече- 

ственной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев Б.П. «Завтра была 

война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравствен- 

ным идеалам. 

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

А. М. Горький «Старуха Изергиль». Новеллы. Герои неоромантизма. 

А.И. Куприн «Живое и мертвое» в рассказе Куприна А.И. «Габринус». Две героини, 

две судьбы. 

Ю.П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

В. Быков Повесть «Обелиск». Образы подростков в произведениях о Великой 

Отечественной войне. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 

цикла по выбору). 

Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы. 

Т.Н. Толстая «Соня» Мотив времени. Тема нравственного выбора. Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской по- 

зиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота 

вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, миро- 

воззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

Захар Прилепин «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

Рождественский Р.И. Стихи о Родине и ее героях. 

Творчество писателей и поэтов Тамбовской области. Любовь к малой родине (по 

выбору обучающихся и учителя). 

 

Иностранный язык (английский) 
Типичные коммуникативные ситуации на уроках английского языка 

Предметное содержание речи: 

команды, формулировки заданий, рапорт дежурного. 



126 
 

Языковые средства: 

1) лексика: лексика классного обихода; 

2) грамматика: глаголы to be, to have; видовременные группы английского глагола 

(Present Simple, Active Voice). 

Речевая деятельность: 

1) аудирование: восприятие на слух речи учителя и одноклассников; 

2) говорение: монологическая речь (рапорт дежурного). 

Повседневная жизнь 
Предметное содержание речи: 

распорядок дня; городская и сельская жизнь; проблема повседневной безопасности в 

жизни человека; досуг современных подростков; транспорт в жизни современного челове- 

ка; особенности повседневной жизни в зарубежных странах. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /i/, /i:/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: образ жизни, досуг, безопасность; фразовый глагол run; 

3) словообразование: суффикс наречий -ly; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола (Present Simple/ 

Continuous (Active Voice)), средства выражения модальности (глагола should/ shouldn’t). 

Речевая деятельность: 
 

1) чтение: ознакомительное, изучающее; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

совет (клишированные фразы типа What should I do to…?/ What’s the best way …?/ How 

can I …?/ I think (don’t think)…/You should (shouldn’t)…/ How about…/ Why don’t you…?); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: email. 

 
Мир увлечений: чтение 

Предметное содержание речи: 
известные английские писатели и их произведения; литературные герои; литератур- 

ные жанры; любимые писатели и их произведения. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /iǝ/, /i:/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: литература, литературные жанры, литературные герои; 

3) грамматика: видовременные группы английского глагола (Past Simple (Active 

Voice)); конструкция used to; обстоятельственные придаточные предложения. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

выражение чувств, эмоций (клишированные фразы типа Oh dear!/ Oh my goodness!/ I had 

quite a shock. ); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников. 

 
Внешность и характер человека 

Предметное содержание речи: 
описание характера и внешности человека; люди с сильным характером; внешний вид 

и род деятельности человека; влияние характера на род деятельности человека. 

Языковые средства: 
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1) фонетика и орфография: звуки /e/, /æ/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: черты характера, внешность; фразовый глагол give; 

3) грамматика: относительные местоимения и наречия; причастия I, II; последова- 

тельность употребления имен прилагательных в английском предложении; 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

запрос информации о характере, внешности человека (клишированные фразы типа What 

does (do) … look like?/ What is (are) … wearing?/ What is … like?); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: email. 

 

СМИ 
Предметное содержание речи: 

виды информации (новости, сообщения о происшествиях, текущих и прошедших со- 

бытиях); виды СМИ (пресса (газеты, журналы), телевидение, радио); любимые СМИ. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /e/, /æ/, /eǝ/ и их графическое изображение; произ- 

ношение и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: виды информации, виды СМИ; фразовый глагол go; 

3) словообразование: суффиксы прилагательных -able, -ible, -ent; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола (Past Simple/Past 

Continuous (Active Voice)). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: изучающее, поисковое чтение; 

2) говорение: монологическая речь по теме; правила речевого этикета: сообщение но- 

востей, реакция на услышанные новости (клишированные фразы типа Did you hear about it 

(that)…?/ Listen to this …/ I’ve got some good news to tell you./ Wow!/ Really?/ What a story!/ 

That’s amazing (unbelievable, great)!/ That’s terrible (scary)!/ How awful (horrible, dreadful)! ); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: статья в газету. 

Современные технологии 
Предметное содержание речи: 

современные технологии и гаджеты (компьютер, мобильный телефон, планшет и 

т.д.); место современных технологий и гаджетов в жизни подростка; современные техно- 

логии обучения школьников (дистанционное обучение); виртуальная реальность; техноло- 

гическое будущее нашей планеты. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /ʌ/, /a:/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: современные технологии, гаджеты; фразовый глагол look; 

3) словообразование: суффиксы прилагательных -ous, -y, -al, -ful; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола (Future Simple (Active 

Voice)); Present Continuous (Active Voice) и конструкция to be going to для выражения бу- 

дущего времени; условные придаточные предложения (0, I типы). 

Речевая деятельность: 
1) чтение: изучающее, поисковое; 

2) Говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этике- 

та: выражение согласия/несогласия (клишированные фразы типа That’s true./ That’s right./ I 
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agree with you (that)./ You are (dead) right./ I don’t agree with you (that)./ I don’t think that…/ 

That’s not true./ I see what you mean but…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников. 

Досуг современных подростков 
Предметное содержание речи: 

подростковые лагеря для отдыха; летний лагерь кадетского корпуса; бронирование 

места в летнем лагере; парки развлечений; правила поведения в бассейне. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /з:/ и /ɔ:/ их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: отдых, развлечения, детские лагеря; фразовый глагол come; 

3) словообразование: приставки прилагательных un- / il-/im- / ir-; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола (Present Perfect (Active 

Voice)). 

Речевая деятельность: 
1) чтение: ознакомительное, изучающее; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

выражение приглашение/ принятие приглашения/ отказ (клишированные фразы типа How 

about…? / Yes, I’d love to! / I’m afraid I can’t.); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: открытка другу, инструкция. 

Известные люди 
Предметное содержание речи: 

известные спортсмены, кинозвезды, музыканты. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /з:/ и /ou:/ и их графическое изображение; произно- 

шение и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: известные люди, фильмы, музыка, спорт; фразовый глагол turn; 

3) словообразование: суффиксы прилагательных - ful, -less; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола (Present Perfect, Past 

Simple (Active Voice)) в описании прошедших событий. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: изучающее, поисковое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

выражения предложения/принятие предложения/отказ (клишированные фразы типа Would 

you like..? / I don’t mind./I can’t stand...); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: рецензия на фильм или музыкальный диск. 

 

Экология 
Предметное содержание речи: 

проблемы экологии; загрязнение окружающей среды; экологические проблемы и пути 

их решения; эко-помощники; защита окружающей среды; животные и места их обитания; 

природа Шотландии; денежные пожертвования; пищевые цепи. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /ai/ /aiǝ/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: экология; защита окружающей среды; фразовый глагол make; 

3) словообразование: суффикс глаголов -en; 
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3) грамматика: видовременная форма Present Perfect Continuous (Active Voice); пра- 

вила образования разделительных вопросов. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

предложение помощи / принятие помощи / отказ (клишированные фразы типа Can I give 

you a hand …? / Sounds great. / No, thanks. I’m fine); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: сочинение-рассуждение. 

Покупки 
Предметное содержание речи: 

покупки; еда и напитки; шопинг; подарки (описание предметов). 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: звуки /s / и /z/ и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: покупки; одежда; продукты питания; фразовый глагол take; 

3) грамматика: видовременные формы английского глагола (Present Perfect Continuous 

(Active Voice)); исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этике- 

та: выражение благодарности и признательности (клишированные фразы типа That’s very 

kind of you. / I hope you like it.); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера 

по теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: e-mail. 

Здоровье 

Предметное содержание речи: 
здоровье и самочувствие; стрессовые ситуации; травмы во время происшествий; по- 

сещение врача; Королевская Воздушная Медицинская Служба Австралии; медицина; ле- 

карства. 

Языковые средства: 
1) фонетика и орфография: звуки /ʌ/ и /au/и их графическое изображение; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: здоровье, лекарства, происшествия; фразовый глагол fall; 

3) словообразование: суффиксы прилагательных -ive, -ative; 

4) грамматика: личные, притяжательные, возвратные местоимения, условные прида- 

точные предложения (1 тип), средства выражения модальности (глагол should/shouldn’t). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: диалогическая, монологическая речь по теме; правила речевого этикета: 

выражения, необходимые при посещении врача/аптеки (клишированные фразы типа Are 

you feeling unwell? / It’s nothing serious…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: письмо-совет. 

 

Общение 

Предметное содержание речи: 
описание людей (внешность, черты характера); взаимоотношения между членами се- 

мьи, сверстниками; правила поведения в обществе в Великобритании и России. 

Языковые средства: 
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1) фонетика и орфография: произношение и графическое изображение новых лекси- 

ческих единиц; 

2) лексика: внешний вид, черты характера, взаимоотношения между людьми; фразо- 

вый глагол get; 

3) словообразование: суффиксы прилагательных -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous, -able, 

-ed, -ing, -ible, -ive; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Present 

Simple/Continuous, Future Simple (Active Voice); конструкция to be going to; степени срав- 

нения прилагательных/наречий. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: начало и поддержание разговора с незнакомым человеком (клишированные фразы ти- 

па Excuse me./ Pleased to meet you./ Can I offer you something?/ What a nice day!...); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: поздравительная открытка. 

 

Еда и покупки 
Предметное содержание речи: 

кухня стран мира; способы приготовления различных блюд; магазины и покупки. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация вопросительных предложений; произношение 

и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: продукты, блюда, способы приготовления пищи; фразовый глагол go; 

3) словообразование: префиксы с отрицательным значением dis-, miss-, re-; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Present Perfect/Perfect 

Continuous (Active Voice); артикль -/a,an/the; исчисляемые/неисчисляемые существитель- 

ные. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: расспрос/показ направления движения (клишированные фразы типа Is there a … near 

here?/ We’ve run out of …/ Where is the nearest …?/ opposite the…/just round the corner…/ 

just down the road/ right across from…/between the … and the …/a five minute walk from here 

… ); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо/ email. 

 

Жизнь замечательных людей 
Предметное содержание речи: 

изобретатели и их изобретения; ученые и их открытия. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация переспросов; произношение и графическое 

изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: название наук и изобретений, события, происходящие в жизни; фразовый 

глагол bring; 

3) словообразование: суффиксы глаголов -ise, -ize; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Past Simple/Continuous 

/Perfect/Perfect Continuous (Active Voice). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое; 



131 
 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: сообщение новостей/реакция на них (клишированные фразы типа Guess what! I’ve…/ 

I’ve got some good (bad) news./ I’ve just heard…/I’m sorry to say…/That’s great (brilliant, fan- 

tastic)!/Oh, no./ Really?/ What happened?/That’s too bad… ); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо-приглашение. 
 

 
Предметное содержание речи: 

Внешность 

внешний вид; одежда; стили; материалы; национальная одежда в Великобритании и 

России; форма кадета. 

Языковые явления: 

1) фонетика: интонационная выразительность речи; произношение и графическое 

изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: внешний вид, самооценка, мода, одежда, стили; фразовый глагол put; 

3) словообразование: префиксы с отрицательным значением префиксы il-, im-, in-, ir-; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Present Simple/Continuous 

/Perfect, Past/Future Simple (Passive Voice); каузатив. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение одобрения/неодобрения (клишированные фразы типа Excellent!/It’s really 

nice!/ I don’t think it … you./ I don’t like it…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо-совет. 

Глобальные проблемы человечества 
Предметное содержание речи: 

природные стихийные бедствия; погода; проблемы окружающей среды (глобальное 

потепление, загрязнение земли/воды/воздуха, исчезновение редких животных); социаль- 

ные проблемы (бездомность, нищета, использование детского труда, войны). 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: природные стихийные бедствия, экологические и социальные проблемы; 

фразовый глагол call; 

3) словообразование: суффиксы существительных -ion, -tion, -ance; 

4) грамматика: инфинитив; -ing формы; конструкции used to, be/get used to, сочини- 

тельные союзы both … and…, either … or …, neither … nor …. 

Речевая деятельность: 
1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: поддержание/ продолжение разговора (клишированные фразы типа You know what I 

mean?/ Did you know that…?/ Exactly./ Really! I didn’t know that./ Goodness me! That’s 

terrible!/It’s shocking!/ True./ I agree…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: эссе. 

 
Предметное содержание речи: 

Путешествия 

каникулы и путешествия; проблемы, возникающие во время путешествий; средства 

транспорта; проживание в зарубежной семье. 
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Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: виды путешествий, проблемы путешественников, виды транспорта; фра- 

зовый глагол set; 

3) словообразование: суффиксы существительных -ness, -ment; 

4) грамматика: косвенная речь. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение отрицательных эмоций, сочувствия (клишированные фразы типа It was a 

nightmare!/ We had an awful experience./ You’ll never guess what happened./ Oh, you poor 

thing!/ What a shame!/ How awful!/That’s terrible (so annoying)!/ That’s bad luck…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: письмо-благодарность. 

Образование 
Предметное содержание речи: 

использование современных технологий в обучении (достоинства и недостатки); роль 

СМИ в образовании человека; известные учебные заведения; Многопрофильный кадет- 

ский корпус. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: образование, современные технологии; фразовый глагол give; 

3) словообразование: сложные существительные; 

4) грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: запрос/дача совета (клишированные фразы типа What’s the best way to …?/ What do you 

think I should do?/ What’s your advice?/I don’t know what to do./ I think you should…/ If I 

were you I would…/ Have you thought of…?/ You could…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: сочинение-рассуждение. 

Спорт 
Предметное содержание речи: 

традиционные и необычные виды спорта; спортивный инвентарь; условия для спор- 

тивных занятий. 

Языковые средства: 
1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: интересы, хобби, виды спорта, спортивное оборудование; фразовый гла- 

гол take; 

3) словообразование: сложные прилагательные; 

4) грамматика: условные придаточные предложения (0, I, II, III типы). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: приглашение, принятие/отклонение приглашения (клишированные фразы типа Would 

you like to…?/ How (what) about…?/ Sure, Why not?/ That would be lovely!/ I’d love too./I’m 

sorry (afraid), but I can’t…); 
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3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера 

по теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: письмо-запрос. 

Праздники 
Предметное содержание речи: 

национальные и семейные праздники в разных странах мира; культурные события; 

приметы и суеверия. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация в восклицательных предложениях; произноше- 

ние и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: праздники и торжества, культурные события, приметы, суеверия; фразо- 

вый глагол turn; 

3) словообразование: суффиксы причастий -ing, -ed; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Present 

Simple/Continuous/Perfect/Perfect Continuous (Active Voice), определительные придаточные 

предложения. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение обеспокоенности и поддержки (клишированные фразы типа Are you 

alright?/ What’s the matter?/Is there anything worrying/troubling you?/ I’m worried 

about…/Don’t worry/ Everything will be alright./There is nothing to worry about…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: статья. 

 
Среда обитания человека 

Предметное содержание речи: 
типы домов; домашние обязанности; кухонные принадлежности. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация в предложениях, выражающих гнев, раздраже- 

ние; произношение и графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: типы домов, домашние обязанности, кухонные принадлежности; фразо- 

вый глагол make; 

3) словообразование: суффиксы существительных -ance, -ence, -cy, -ness, -ity; 

4) грамматика: -ing форма глагола, инфинитив. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение критического отношения, извинения (клишированные фразы типа That’s 

not very good./ You shouldn’t do that./ I don’t like…/ You drive me crazy when…/You get on 

my nerves when…/ I am very sorry./ Please forgive me./ I apologize…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо/email. 

 

Очевидное-невероятное 

Предметное содержание речи: 
загадочные существа; сновидения; удивительные совпадения; оптические иллюзии; 

необычная живопись. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация в предложениях, выражающих удивление; про- 

изношение и графическое изображение новых лексических единиц; 
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2) лексика: загадочные существа, сны, иллюзии; фразовый глагол come; 

3) словообразование: сложные прилагательные; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Past Sim- 

ple/Continuous/Perfect/ Perfect Continuous (Active Voice). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение предположения, согласия/несогласия (клишированные фразы типа I 

think…/ I can’t say for sure, but it might…/ You might be right./ Do you really think so?/ That 

can’t be right./ Surely not./You must be joking!...); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: рассказ. 

Современные технологии 
Предметное содержание речи: 

технические новинки; компьютер и интернет; робототехника; современные военные 

технологии. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонация в уклончивых ответах; произношение и графи- 

ческое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: технологии; фразовый глагол break; 

3) словообразование: суффиксы существительных -ment, -ing, -(a)tion, -ssion, -ary; 

4) грамматика: видовременные группы английского глагола Future 

Simple/Continuous/Perfect (Active Voice), Present Simple/Continuous (Active Voice) для обо- 

значения действия в будущем; конструкция to be going to; обстоятельственные придаточ- 

ные предложения (времени, цели, следствия). 

Речевая деятельность: 

1) чтение: изучающее, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: предложение/оценка решения (клишированные фразы типа Have you tried (thought of) 

…?/ I suggest that you…/ How about…?/ The best thing to do is to …/ OK. I’ll try it./That’s a 

good idea./I suppose that might work./ Well it worth a try…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: эссе. 

Искусство и литература 
Предметное содержание речи: 

виды изобразительного искусства; литература; музыкальные жанры; музыкальные 

предпочтения; киноискусство. 

Языковые средства: 
1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: изобразительное искусство, литература, музыка, кино; фразовый глагол 

run;  

3) словообразование: префиксы глаголов re-, mis-,under-, over-, dis-; 

4) грамматика: степени сравнения прилагательных/ наречий; конструкции I prefer 

+N/-ing + to + N/-ing, I prefer + to-infinitive + rather + than + bare infinitive, I’d prefer + to- 

infinitive + rather than + bare infinitive, I’d prefer + noun + rather than + noun, I’d rather + than 

+ bare infinitive для выражения общего/ситуативного предпочтения. 

Речевая деятельность: 
1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: расспросы о предпочтениях, положительная/ отрицательная реакция на них (клиширо- 
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ванные фразы типа Do you like…?/ What do you think of…?/ What’s your favourite…?/ It’s 

pretty good, isn’t it?/ I absolutely love it!/ It’s fantastic (cool)!/ To be honest I’m not to keen in 

it./ Actually, it’s not really my kind of…/ I don/t like it, to tell you the truth…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо (с отзывом о картине, книге, фильме и т.д.). 

Городская жизнь 

Предметное содержание речи: 
город и горожане; общественно полезный труд и благотворительность; карта города и 

дорожные знаки; транспорт и экология. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: город, городские службы, транспорт, дорожные знаки; фразовый глагол 

check; 

3) словообразование: суффиксы абстрактных существительных -hood, -ity, -ness, - 

ment, -age, -ation; 

4) грамматика: страдательный залог; каузатив; возвратные местоимения. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: расспрос/показ направления движения (клишированные фразы типа Excuse me, could 

you tell me the way to …?/ Is there a … near here?/ How do I get to … from here?/ Where is the 

nearest…?/ Turn left (right)/go straight on (ahead) until you get to the traffic lights (the corner)./ 

Go past the … , then take the first (second) turning (road, street) on the left (right)…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: личное письмо (описание посещенного места). 

Личная безопасность 

Предметное содержание речи: 

физическая и эмоциональная безопасность. 

Языковые средства: 

1) фонетика и орфография: акцентуация; произношение и графическое изображение 

новых лексических единиц; 

2) лексика: экстремальные ситуации, страхи, фобии, риски, экстренные службы; фра- 

зовый глагол keep; 

3) словообразование: префикс en- и суффикс -en глаголов; 

4) грамматика: условные придаточные предложения (I, II, III типы); модальные глаго- 

лы и их эквиваленты. 

Речевая деятельность: 
1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: звонок в экстренную службу (клишированные фразы типа Can I speak to…?/ Could you 

put me through to…, please?/ Just a moment, please./Please, hold (stay on) the line./ Can I 

have…?/ Please, send help as soon as possible./ Please, come as quick as you can…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: сочинение-рассуждение. 

Экстремальные увлечения 

Предметное содержание речи: 

экстремальные увлечения; выживание в экстремальных ситуациях. 

Языковые средства: 



136 
 

1) фонетика и орфография: интонационная выразительность речи; произношение и 

графическое изображение новых лексических единиц; 

2) лексика: экстремальные увлечения, части тела, увечья, спортивное оборудование; 

фразовый глагол carry; 

3) словообразование: повторение изученных словообразовательных элементов; 

4) грамматика: косвенная речь; местоимения, передающие значение неопределенного 

количества, и их производные. 

Речевая деятельность: 

1) чтение: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое; 

2) говорение: монологическая и диалогическая речь по теме, правила речевого этике- 

та: выражение одобрения/неодобрения, сомнения (клишированные фразы типа I’m 

thinking of…/ What do you think?/ Do you think it’s a good idea?/ Do you think I should?/ Yes, 

definitely!/ Sure, go for it!/ I think it’s a great idea!/ Why not?/ If I were you I wouldn’t…/ I 

would think twice about doing that./ I’m not sure that’s a good idea./Hmm… I don’t know…); 

3) аудирование: аудиозаписи текстов монологического и диалогического характера по 

теме; речь учителя и одноклассников; 

4) письмо: письмо-заявление о приеме на работу. 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

 
Освоение предмета «Немецкий язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Немецкий язык» обеспечивает формирование и развитие ино- 

язычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучаю- 

щимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Немецкий язык» направлено на достижение обучаю- 

щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред- 

ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич- 

ностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Немецкий язык» в части формирования навыков и развития уме- 

ний обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Гео- 

графия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отно- 

шения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Перепис- 

ка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
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языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. За- 

щита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни обще- 

ства. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Гос- 

ударственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча- 

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, истори- 

ческие события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного со- 

держания 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 уча- 

щегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (харак- 

теристика)), 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) 

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 глу- 

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержа- 

ния, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного обще- 

ния, 

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 опре- 

делять 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 ин- 

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или несколь- 

ких 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 180 на несложных 
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аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незна- 

комых 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, прагмати- 

ческие. 

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 эмоци- 

ональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич- 

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты мо- 

гут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа- 

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количе- 

ство незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по- 

строенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, граждан- 

ство, национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздника- 

ми, выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением фор- 

мул 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 се- 

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 40 слов, включая адрес; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицатель- 

ного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адек- 

ватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смыс- 

ловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 



139 
 

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, харак- 

терных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

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 раз- 

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указатель- 

ных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количествен- 

ных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивален- 

тов; 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 (зна- 

ния 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; 

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро- 

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно из- 

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художе- 

ственной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа- 

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

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

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

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по- 

ставленных вопросов и т. д.; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед- 

ником жестам и мимике. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще- 

ние, 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 иссле- 

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю- 

дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпрета- 

ция, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, отве- 

ты 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; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед- 

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 
 

История России. Всеобщая история 

История России 

РОССИЯ В XVI—XVII вв. 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Завершение объедине- 

ния русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Россия при Иване Грозном. 

Внешняя политика России в XVI в. Полиэтнический характер населения Московского 

царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европей- 

ских международных отношений в XVI в. Культура народов России в XVI в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время. Россия при первых Романовых. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие при- 

казного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торго- 
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вые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холо- 

пы. Социальные движения второй половины XVII в. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Межэт- 

нические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в Рос- 

сии в XVII в. Культурное пространство Культура народов России в XVII в. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу 

XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Роль и место России в ми- 

ре. 

Предпосылки масштабных реформ. 

Начало царствования Петра I. Преобразования Петра I. Реформы местного управ- 

ления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управле- 

ния: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: созда- 

ние флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Развитие промышленности. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской исто- 

рии и культуре. Человек в эпоху модернизации. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли Рос- 

сии в Европе. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 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 дво- 

рянства. 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. Лик- 

видация 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. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и Рос- 

сии. 
 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Проекты реформи- 

рования России. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Эко- 

номическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурно- 

го производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, 

Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Русская православ- 

ная 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 
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разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Война за независимость 

в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика проти- 

востояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России 

и укрепление её международного положения. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Политика в отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. Участие Рос- 

сии 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, образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Основание Московского универ- 

ситета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадет- 

ский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоно- 

сов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Сословный характер культуры и быта. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв. Император Алек- 

сандр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Спе- 

ранского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобра- 

зований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное 

положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и ис- 

торическое значение войны. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Соци- 

альный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Начало Кавказской 

войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в междуна- 

родных делах. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочета- 

ние реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их про- 

явления. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хо- 

зяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Осо- 

бенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного пере- 

ворота. Общественная мысль и общественные движения. Национальная политика Николая 

I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 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. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энер- 

гии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и ос- 

новные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое 

значение реформы. Реорганизация финансово- кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия 
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Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модерниза- 

ции. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие право- 

вого сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной 

мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарас- 

тание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос. Народы Российской империи во второй половине XIX в. За- 

вершение территориального роста Российской империи. Окончание Кавказской войны. 

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. Контрреформы Александра III. Приоритеты и ос- 

новные 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. Вклад культуры наро- 

дов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального об- 

щества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Место и роль России в мире. Территория и насе- 

ление 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. Общественно- 

политические движения в начале XX в. Этнокультурный облик империи. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» рус- 

ского правительства. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на внутри- 

политическую ситуацию в стране. Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 

гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Об- 

щество и власть после революции 1905-1907 гг. Политические реформы 1905-1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Классификация политических партий. Реформы 

П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912- 

1914 гг. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско- 

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских про- 

тиворечий. 

 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в 

начале XX в. 

Всеобщая история 
 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Полити- 

ческие, 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 внут- 

реннего и мирового рынка. 
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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 Гер- 

мании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение ре- 

волюции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между ев- 

ропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

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

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских коло- 

ний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государствен- 

ные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Воз- 

рождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Ста- 

новление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские кон- 

фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные за- 

хваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образо- 

вание централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое раз- 

витие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, рефор- 

мы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Вто- 

рой 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 им- 

перии; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
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Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности исельском 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 социали- 

стического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

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 вой- 

ны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы- 

ступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Се- 

куляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили ху- 

дожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рожде- 

ние кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Во- 

сточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лиде- 

ры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 

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

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

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

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониаль- 

ных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, 

Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

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

 

Обществознание 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы- 
чаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо- 

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо- 

ральных устоев на развитие общества и человека. 

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

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
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Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити- 

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить нало- 

ги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо- 

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То- 

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож- 

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо- 

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное об- 

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «соци- 

альная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обще- 

стве. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по- 

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше- 

ний в современной России. Понятие толерантности. 
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Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ- 

ства. Функции государства. 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще- 

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис- 

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между- 

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив- 

ность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер- 
нет. 

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

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро- 

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре- 

лигиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре- 

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

География 
География Земли 

Источники географической информации. Карта — особый источник географи- 

ческих знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый 

источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату 

территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследо- 

ваний. 

 

Главные особенности природы Земли 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение матери- 

ковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сей- 

смические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поя- 
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сов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воз- 

душных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные кли- 

матические пояса. Климатообразующие факторы. 

 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН — ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни 

Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Вод- 

ные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие 

морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Строение и свойства географической оболочки. Строение географической обо- 

лочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

 

Население Земли 

 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на чис- 

ленность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и нацио- 

нальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основ- 

ные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 
 

Океаны и материки 

ОКЕАНЫ 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Об- 

щие особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природ- 

ных зон. Почвенная карта. 

 

АФРИКА 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 

Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русски- 

ми путешественниками и учеными. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рель- 

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полез- 

ных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Аф- 

рики. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные чер- 

ты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 

человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое 

материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географиче- 

ское положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика ре- 

гиона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Геогра- 

фическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характери- 

стика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно- 

Африканской Республики. 

 

АВСТРАЛИЯ 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископае- 
мые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследова- 

ния. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата мате- 

рика. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зонально- 

сти в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение приро- 

ды человеком. 

 

ОКЕАНИЯ 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений по- 

лезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность 

в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана при- 

роды. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический со- 

став населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 
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Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, при- 

рода, население, хозяйство Перу. 

 

АНТАРКТИДА 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктика.Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органиче- 

ский мир. Значение современных исследований Антарктики. 

 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. 

Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские ис- 

следования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние 

древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на ма- 

терике. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое по- 

ложение, природа, население, хозяйство Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 

Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климати- 

ческие пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние 

воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледе- 

нение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика 

природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое по- 

ложение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Бело- 

руссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географиче- 

ское положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 
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Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое по- 

ложение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикис- 

тана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое поло- 

жение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Гео- 

графическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

 

Географическая оболочка — наш дом 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию 

своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения Рос- 

сии. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 

Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории 

России. Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера нов- 

городцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII в.). Открытия 

XVIII в. Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Феде- 

ральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 

подчинения; национально-территориальные образования. 

 

Особенности природы и природные ресурсы России 

 

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные 

этапы геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Мине- 

рально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность челове- 
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ка. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подсти- 

лающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктиче- 

ский; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние кли- 

мата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. За- 

висимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные с ре- 

ками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 

Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причи- 

ны ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние дея- 

тельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихий- 

ные явления, связанные с водой. 

 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства 

почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро- 

глеевые, подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, черноземы, темно- 

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. 

От чего нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основ- 

ные типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 
человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

 

Природные комплексы России 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
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Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных терри- 

ториальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК природные 

и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 

морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Роди- 

ны: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные ле- 

са, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического поло- 

жения и высоты гор. 

 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического поло- 

жения. История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплек- 

сы Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы 

равнины и проблемы их рационального использования. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, гео- 

логическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокого- 

рий. Природные комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северно- 

го Кавказа. 

Урал — «каменный пояс Русской земли». Особенности географического поло- 

жения, история освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы. Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особен- 

ности природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равни- 

ны. Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географическо- 

го положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной 

Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. 

Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы 

Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение 

их человеком. 

 

Человек и природа 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными усло- 

виями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Ме- 

ры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые 

за счет природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропоген- 

ные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль 

за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между челове- 

ком и географической средой. Научно-техническая революциия: благо или причины эко- 

логического кризиса. 
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ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Фе- 

дерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, 

числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в миро- 

вом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального 

деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое поло- 

жение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного гео- 

графического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяй- 

ства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности гра- 

ниц России. Страны — соседи России. 

Экономике - и транспортно-географическое, геополитическое и эколого- 

географическое положение России. Особенности экономико-географического положе- 

ния России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положе- 

ния отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании гео- 

экологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического 

положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории 

страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская 

зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные 

ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в 

XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения Рос- 

сии. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это 

своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Про- 

гноз численности населения. 

Национальный состав населения России. Россия — многонациональное государ- 

ство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому при- 

знаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по 

численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации. 

Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географи- 

ческие особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Раз- 

мещение населения в зоне Севера. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

География основных типов экономики на территории России. Классификация 

историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов. 

Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добываю- 

щей промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресур- 

сов. Экологические ситуации и экологические проблемы России. 

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии ми- 

рового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. 

Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География 

науки и образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития 

науки и образования. 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машино- 

строительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машино- 

строения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машино- 

строения. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная систе- 

ма факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора раз- 

мещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и гео- 

графию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машинострое- 

ния. Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК) 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, до- 

быча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газо- 

проводов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышлен- 

ности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленнос- 

ти. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение 

в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промыш- 

ленности на окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энер- 

гии. Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы раз- 

вития электроэнергетики. 

 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Тради- 

ционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — 

основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная 
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размеще- 
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ния. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влия- 

ние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные 

металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико- 

лесного комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. 

Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышлен- 

ных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группиров- 

ка отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и хими- 

ческие комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Пер- 

спективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и про- 

дукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение 

в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, от- 

личия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, 

их структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресур- 

сам. Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и геогра- 

фия. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промыш- 

ленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние 

легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место 

и значение в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транс- 

портные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение 

населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особен- 

ности железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных 

и автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бас- 

сейнами. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особен- 

ности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окру- 

жающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреаци- 

онное хозяйство. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в 
стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Вли- 

яние на окружающую среду. Перспективы развития. 

 
 

Региональная часть курса 

 

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕ- 

ГИОНОВ 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды 

районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация тер- 

риторий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и 

восточная части России. Экономические районы. Федеральные округа. 

 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического по- 

ложения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социаль- 

но-экономическом развитии страны. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД 

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 
проблемы. Центральная Россия и Европейский Северо-Запад — межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внут- 

ренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население и главные черты хозяйства. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли про- 

мышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Цен- 

тральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религи- 

озный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура рас- 

селения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно-исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Централь- 

ного района. Особенности развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо- 

Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особен- 

ности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

География природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Разме- 

щение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особен- 

ности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические пробле- 

мы. Основные направления развития. 

Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Гео- 

графия природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размеще- 

ние населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и рели- 

гии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: ма- 

шиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Отраслевая и территори- 

альная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Фи- 

зико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано- 

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населе- 

ния, урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от- 

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспек- 

ты основных экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района 

в социально-экономическом пространстве страны. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейско- 

го Юга. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хо- 

зяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный при- 

рост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, тра- 

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от- 

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. 

Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления разви- 

тия. 

 

ПОВОЛЖЬЕ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. 

Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный при- 

рост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, тра- 

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от- 

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли про- 

мышленности: машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пище- 

вая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Ос- 

новные направления развития. 

 

УРАЛ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Фи- 

зико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный при- 

рост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, тра- 

диции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от- 

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли про- 

мышленности: металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
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ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического по- 

ложения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социаль- 

но-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко- 

географические этапы формирования региона. Формирование сети городов. Рост населе- 

ния. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение 

численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные пер- 

спективы развития. 

Западная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Природно- 

территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зо- 

на Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям 

и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-Сибирский подрайоны: ресурсная 

база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная Сибирь. Состав района, его роль в хозяйстве России. Характер поверх- 

ности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Чи- 

сленность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и го- 

рода. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский 

и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Дальний Восток. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Характер поверхно- 

сти территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Чис- 

ленность и динамика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и го- 

рода. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно- 

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Математика. Алгебра. Геометрия 
 

Модуль Алгебра 
 

Выражения и их преобразования. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Свойства степени с натуральным показателем. Многочлены. Приведение подобных сла- 

гаемых. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения. 

Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. Система урав- 

нений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Графическая 

интерпретация решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Реше- 

ние текстовых задач методом составления уравнения и системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Функции. 

Функция. Область определения и область значений функции. График функции. Функ- 

ции: у=кх+в и у=х2. Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. 

Алгебраические дроби. 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокра- 

щение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. 
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x 

x 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных урав- 

нений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Контрольные работы «Основное свойство дроби», «Алгебраические дроби». 

Функция у = . Свойства квадратного корня. 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Ир- 

рациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у = 

функции. 

, её свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. График функции у =│х│. Формула 

Контрольная работа «Свойства квадратного корня». 

=│х│. 

 

Квадратичная функция. Функция у = 
k 

. 
x 

Функция у = а x2 , её график и свойства. 
k 

Функция у = , её свойства, график. Гипербола. Асимптота. 
x 

Построение графиков функций у = f(x+l), y = f(x)+m, y = f(x+l)+m, y =-f(x) по из- 

вестному графику функции y =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, её свойства и график. Построение и 
k 

чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у=С, у=кх+m, y= , 
x 

y=a x2 +bx+c, y= , y=│х│. 

Графический способ решения квадратных уравнений. 

Контрольные работы «Функции у=к x2 и у = 

Квадратные уравнения. 

k 
» и «Квадратичная функция». 

x 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Пол- 
ное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадрат- 

ного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадра- 

та. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнения с 

параметром (начальные представления.). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод вве- 

дения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 
Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность(с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения. Приближе- 

ние по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Рациональные неравенства и их системы. Линейные и квадратные неравенства (повто- 

x 

x2 
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х 

3  х 

рение). Рациональное неравенство. Метод интервалов. Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

p(x, y)=0. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. График 

уравнения  х  а2  
 у  b2   

 r 2 . Система уравнений с двумя переменными. Решение си- 

стемы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. Методы ре- 

шения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых 

переменных). Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область значений 

функции. Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словес- 

ный). Свойства функции (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у=С, у  kx m , у  kx2 , 

 
k 

, 
х 

у  , у  х , у  аx2  bx  c . Четные и нечетные функции. Алгоритм иссле- 

дования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с 

натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с отрицательным це- 

лым показателем, её свойства и график. Функция у  , её свойства и график. 

Прогрессии. Числовая последовательности. Способы задания числовых последовательно- 

стей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательно- 

стей. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифмети- 

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической 

и геометрической прогрессий, их характеристические свойства. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Комбинаторные зада- 

чи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка информации. Общий ряд 

данных. Кратность варианты измерения. Табличное и графическое представление инфор- 

мации. Частота варианты. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые харак- 

теристики данных измерений (размах, мода, среднее значение). Вероятность. Событие 

(случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противопо- 

ложные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Модуль Геометрия 
 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 
 

Представления о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство 

фигур. Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и ее 

свойства. Величина угла и ее свойства. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Теорема о параллельных и перпен- 

дикулярных прямых. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Расстояние от точ- 

ки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Треугольник и его элементы. 

Признаки равенства треугольников. Высота, медиана и биссектриса треугольника. Свой- 

ства равнобедренного и равностороннего треугольников. Сумма углов треугольника. Не- 

равенство треугольника. Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоуголь- 

ных треугольников. 

Построение циркулем и линейкой. 

Четырехугольники. 

у 
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Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Трапеция, прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора 

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Отношение площадей подобных треугольников. Призна- 

ки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению за- 

дач. Синус, косину и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свой- 

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треуголь- 

ника. Вписанная и описанная окружности. 

Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Окружность. 

Векторы. Метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение век- 

тора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век- 

тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины от- 

резка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружно- 

сти, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 

треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот ап- 

парат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло- 

щадь кру. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписан- 

ной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представ- 

ление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоуголь- 

ника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а пло- 

щадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, од- 

нако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии. 
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В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

Информатика 
 

Человек и информация 
 

Информационные процессы. Измерение информации. Знакомство с клавиатурой ПК. Ра- 

бочий стол Windows. 

Первое знакомство с компьютером 

Основные устройства компьютера. Компьютерная память. Основные характеристики ПК. 

Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера и способами их под- 

ключений. Программное обеспечение компьютера. Пользовательский интерфейс. Файло- 

вая структура компьютера. 

Текстовая информация и компьютер. Кодирование текстовой информации на компьютере. 

Программные средства для работы с текстом. Основы работы с текстовым редактором 

Microsoft Word. 

Графическая информация и компьютер Графическая информация и компьютер. Кодиро- 

вание графической информации на компьютере. Растровая и векторная графика. Основы 

работы с растровым графическим редактором Paint. Основы работы со средством вектор- 

ной графики ТР Microsoft Word. 

Технология мультимедиа 
 

Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание презентации в 

PowerPoint. Создание гипертекстового документа. 

Передача информации в компьютерных сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устрой- 

ства. Скорость передачи данных.Информационные услуги компьютерных сетей: элек- 

тронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Информационной моделирование 

Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства моде- 

лей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитацион- 

ные. Табличная организация информации. Области применения компьютерного информа- 

ционного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных ин- 

формационных моделей. 

Хранение и обработка информации в базах данных 
 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, по- 

ле, типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование БД. 
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Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, простые и 

сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка за- 

писей. 

Табличные вычисления в компьютере 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы дан- 

ных: тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функ- 

ции. Методы работы с электронными таблицами. Построение графиков и диаграмм с по- 

мощью электронных таблиц. Математическое моделирование и решение задач с помощью 

электронных таблиц. 

Управление и алгоритмы 
 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. 

Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, система команд исполнителя, 

режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линей- 

ные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление ли- 

нейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (проце- 

дур, подпрограмм). 

Введение в программирование (КуМир) 
 

Окно системы КуМир. Составление простейшей программы. Линейные программы. 

Структуры «ветвления». Сложные условия. Циклические конструкции. Графика. Вспомо- 

гательные алгоритмы. Алгоритмы – функции. Анимация. Случайные числа. 

Программное управление работой компьютера 
 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. 

Структура программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структу- 

рированный тип данных - массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы реше- 

ния задачи с использованием программирования: постановка, формализация, алгоритми- 

зация, кодирование, откладка, тестирование. 

Информационные технологии и общество 

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современно- 

го общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности информа- 

ции, этические и правовые нормы в информационной сфере. 
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Физика 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физиче- 

ские приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Междуна- 

родная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические моде- 

ли. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представ- 

лений о материальном мире. Физические методы исследования небесных тел. 

 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траекто- 

рия. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолиней- 

ного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное дви- 

жение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение 

тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. Равномерное движение по окруж- 

ности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Ме- 

тоды измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы из- 

мерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон все- 

мирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равнове- 

сия тел.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодей- 

ствующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффици- 

ент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период коле- 

баний математического и пружинного маятников. Резонанс. Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движе- 

ние. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Смачивание. Капил- 

лярные явления. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необ- 

ратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зави- 

симость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теп- 

лоты при теплообмене. 

Связь между параметрами состояния газов, жидкостей и твердых тел. Принципы 

работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. Реак- 

тивный двигатель. КПД теплового двигателя. Преобразования энергии в тепловых маши- 

нах. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаи- 

модействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Напряженность электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электри- 

ческого тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупровод- 

никовые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. Магнитная индукция. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстоя- 

ние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны 

и их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи 
и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных из- 

лучений на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Квантовые явления 

Фотоэффект. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптиче- 

ские спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядер- 

ные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологи- 

ческие проблемы работы атомных электростанций. 

 

Вселенная 

Строение и масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. Стро- 

ение и масштабы Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты. Малые тела Сол- 

нечной системы. Использование результатов космических исследований в науке, технике 

и народном хозяйстве. 
 

Биология 
Живые организмы. Животные 

Простейшие 
Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные орга- 

низмы. 
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Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни челове- 

ка. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологиче- 

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологиче- 

ские и экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологи- 

ческие и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жиз- 

ни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жиз- 

ни человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче- 

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 

Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обита- 

ния, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значе- 

ние в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче- 

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значе- 

ние в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Эволюция строения функций органов и их систем у животных . 

Индивидуальное развитие животных. 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Биоценозы. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. За- 

щита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического ми- 

ра. Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клет- 

ки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Зна- 

чение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулату- 

ры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровенос- 

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Имму- 

нитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыво- 
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ротки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Га- 

зообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спа- 

сении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакоку- 

рения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари- 

тельной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рацио- 

нальное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за ко- 

жей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморо- 

жениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче- 

выделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профи- 

лактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодо- 

творение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие орга- 

низма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоня- 

ние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная си- 

стема. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их дей- 

ствия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупре- 

ждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные ре- 

флексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные от- 

ношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро- 

вого образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив- 

ность. 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 жи- 

вых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма- 

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многооб- 

разие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Поло- 

вые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и нена- 

следственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво- 
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люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Ре- 

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обита- 

ния. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — осново- 

положник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого веще- 

ства в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия дея- 

тельности человека в экосистемах. 

Химия 

Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

Химические элементы: их знаки и сведения из истории открытия. Состав веществ. 

Закон постоянства состава, химические формулы. Формы существования химических 

элементов. Вещества простые и сложные. 

Простые вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неме- 

таллов. 

Атомно-молекулярное учение в химии. Относительные атомные и молекулярные 

массы. Строение периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Коли- 

чество вещества. Определение валентности по положению элемента в периодической си- 

стеме. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Строение атома 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Характеристика положения химических элементов в периодической системе. 

Свойства химических элементов и их изменения. Классификация химических эле- 

ментов. Открытие периодического закона. Строение атомов элементов малых и больших 
периодов, главных и побочных подгрупп. Формулировка периодического закона в совре- 

менной трактовке. Периодическая система в свете строения атома. Физический смысл но- 

мера периода и группы. Семейства элементов (на примерах щелочных металлов, галоге- 

нов, инертных газов). Характеристика химических свойств элементов главных подгрупп и 

периодичность их изменения в свете электронного строения атома. Элементы, соединения 

которых проявляют амфотерные свойства. Относительная электроотрицательность эле- 

ментов. Общая характеристика элемента на основе его положения в периодической си- 

стеме Д.И.Менделеева. Значение периодического закона для развития науки и техники. 

Роль периодического закона в создании научной картины мира. 

Строение вещества 

Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки 

протекания химических реакций. Причины и направления протекания химических реак- 

ций. Понятие об энтропии и внутренней энергии вещества. Обратимость химических ре- 

акций. Превращение энергии при химических реакциях, условия протекания химических 

реакций, экзо- и эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаи- 

мосвязь в законе сохранения материи. Составление уравнений химических реакций. Рас- 
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чёты по уравнениям химических реакций. Типы химических реакций: разложения, соеди- 

нения, замещения, обмена. Обобщение знаний о химических реакциях. 

Методы химии 

Понятие о методе как средстве научного познания действительности. Методы, свя- 

занные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, описание, сравнение, хими- 

ческий эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык, его важнейшие функции 

в химической науке. 

Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды, основания, кислоты, соли – состав, номенклатура, классификация, свой- 
ства.  

Химические реакции в свете электронной теории 

Физическая сущность химической реакции. Реакции, протекающие с изменением и 

без изменения степеней окисления. Окислительно – восстановительные реакции. Процес- 

сы окисления и восстановления; их единство и противоположность. Составление уравне- 

ний окислительно - восстановительных реакций, расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса, общая характеристика. Классификация химических реакций в свете 

электронной теории. 

Водород и его важнейшие соединения 

Водород — химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. 

Галогены 

Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение 

атомов галогенов. Физические и химические свойства галогенов. Получение хлора и хло- 

роводорода в лаборатории и промышленности. 

Химические реакции и закономерности их протекания 

Скорость химической реакции. Энергетика химических реакций. Факторы, влияю- 

щие на скорость химических реакций. Понятие о химическом равновесии. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации 

Понятие о растворах. Вещества электролиты и неэлектролиты. Механизм электро- 

литической диссоциации веществ. Реакции ионного обмена. Химические свойства кис- 

лот, оснований и солей как электролитов. Гидролиз солей. 

Элементы-неметаллы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика неметаллов 

Элементы-неметаллы в природе и в Периодической системе химических элемен- 

тов Д.И. Менделеева. Простые вещества-неметаллы, их состав, строение и способы полу- 

чения. Водородные и кислородные соединения неметаллов. 
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Подгруппа кислорода и её типичные представители 

Общая характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Кислород и озон. Круго- 

ворот кислорода в природе. Сера — представитель VIA-группы. Аллотропия серы. Свой- 

ства и применение. Сероводород. Сульфиды. Кислородсодержащие соединения серы 

(IV).Кислородсодержащие соединения серы (VI). Круговорот серы в природе. Экологиче- 

ские проблемы, связанные с кислородсодержащими соединениями серы. 

Подгруппа азота и её типичные представители 

Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот — представитель VA- 

группы. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и её соли. Фосфор 

и его соединения. Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода 

Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод — представитель 

IVA-группы. Аллотропия углерода. Адсорбция. Оксиды углерода. Угольная кислота и её 

соли. Кремний и его соединения. 

Металлы 

Общие свойства металлов. Металлы главных и побочных подгрупп 

Металлы IA-группы периодической системы и образуемые ими простые вещества. 

Металлы IIA-группы периодической системы и их важнейшие соединения. Жёсткость во- 

ды. Роль металлов IIA-группы в природе. Алюминий и его соединения. Железо — 

представитель металлов побочных подгрупп. Важнейшие соединения железа. 

 
 

Изобразительное искусство 

 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искус- 
ство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Ис- 

торические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в про- 

изведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в ис- 

кусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Хра- 

мовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памят- 

ников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художе- 

ственные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современ- 

ном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искус- 

ства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Об- 

разы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
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Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 

в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цве- 

та. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра- 

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм пред- 

метного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, де- 

коративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в органи- 

зации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ланд- 

шафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной 

среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декора- 

тивно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Худож- 

ник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, 

его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотогра- 

фии. 

Музыка 
Особенности драматургии сценической музыки 

Классика и современность В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». 

Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая - судьба народ- 

ная!». «Родина моя – русская земля. 

Опера «Князь Игорь».Русская эпическая опера. 

Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. 
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Балет. Балет»Ярославна». Вступление. «Стон русской земли». «Первая битва с половца- 

ми». Плач Ярославны. 

Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. 

В музыкальном театре. 

«Мой народ – американцы». « Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение эпохи, 

национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобрази- 

тельным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально- 

драматического театра. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы, па-де-де, музыкально-хореографические сцены 

и др. Приёмы симфонического развития образов. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образ Хозе и Эсками- 

льо. 

Балет «Кармен – сюита». Новое прочтение оперы Дж. Бизе. Образ Хозе. Образы «ма- 

сок» и Теодора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. 

«Высокая месса». «От страданий к радости». 

«Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Рок-опера Э.-Л. Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда»..Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 

для большого симфонического оркестра. «Гоголь – сюита». Из музыки к спектаклю «Ре- 

визская сказка». Образы «Гоголь –сюиты. Музыканты – извечные маги…» 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные интерпретации музы- 

кальных сочинений. Мастерство исполнителя. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

 
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. 

Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Соната. Л. Бетховен «Соната № 

8», В.-А. Моцарт «Соната № 11», С.С. Прокофьев «Соната № 2». 

Симфоническая музыка. 

«Симфония № 103 («С тремоло литавр») Й. Гайдн. Симфония № 40 В.-А. Моцарт № 

40. Симфония № 1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена, Сим- 

фония № 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калинникова. Картинная га- 

лерея. Симфония №5 П. Чайковского. Симфония № 7 (« Ленинградская») Д. Шостакови- 

ча. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Инструментальный концерт. 

Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз»Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 
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Пусть музыка звучит. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, симфоническая сюи- 

та, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жизненных явле- 

ний и противоречий. Стилизация как вид творческого воплощения художественного за- 

мысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального и исторического 

колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь даёт для песни образы и звуки…». Музы- 

кальная культура родного края. Музыкальный театр: 

Прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, жанры, исполнители. Музыка народов 

мира: красота и гармония. 

 
Музыкальный материал 

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен – сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе . 

Высокая месса си минор (Фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос – суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. 

Гимн Тамбовских кадет. Слова Н.В. Порутчиковой, музыка О. Газманова. 

Гимн Тамбовской области. В. Агапкин, слова А. Митрофанова. 

Песня «Служить России». Э. Ханок, слова И. Резника. 

Песня «Вперёд, Россия!». О. Газманов. 

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. 

Авиамарш. Ю. Хайт, слова П. Германа. 

Флаг моего государства. Д. Майданов. 

Мой дом – Россия. А. Маршал. 

Песня «Мы» Д. Полторацкий. 

Этюды по каприсам Н. Паганини. 

Чакона. (Из партиты № 2 ре-минор). И.-С. Бах – Ф. Бузони 

Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

Соната №8(«Патетическая»). Л. Бетховен, Соната № 2. С. Прокофьев. Соната № 

11 В.-А. Моцарт. 

Симфония № 10. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония 31(«Классическая») 

С. Прокофьев. Симфония №5. Л. Бетховен. Симфония № 8(«Неоконченная»). Ф. Шуберт. 

Симфония №5. П. Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников. Симфония № 7. Д. Шоста- 

кович. 

Празднества. Из симфонического цикла «Ноктюрны» К. Дебюсси. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвин. 

«Журавли». Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

«Сыновья уходят в бой».  В. Высоцкий 

«Баллада о солдате». В. Соловьёв-Седой, М. Матусовского. 

Песня «Поют солдаты» 

Песня «Мы - армия». Г. Мовсесяна, слова Р. Рождественского 

Песня «На Безымянной высоте». В. Баснер, слова М. Матусовского. 

Песня «День Победы». Слова В. Харитонова, музыка Д. Тухманова. 

Песня «Салют героям». Татьяна Назарова 
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Физическая культура 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без- 

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка- 

честв. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка- 

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и само- 

контроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполне- 

ния (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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленно- 

стью 

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). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

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. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Различные природные явления и причины их возникновения 
Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения. Сели. Цунами. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясение. Вулканы. Оползни. Обвалы и снежные лавины. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури. Смерчи. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

Лесные и торфяные пожары. Эпидемии. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Психологиче- 

ская уравновешенность. Стресс. Анатомо-физиологические особенности человека в под- 

ростковом возрасте. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях с 

взрослыми. Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстни- 

ками. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Безопасность на дорогах. Пожарная безопасность. Безопасность на водоёмах. Эколо- 

гия и безопасность. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения. 
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Промышленные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные 

объекты. Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Аварии с вы- 

бросом радиоактивных веществ. Гидродинамические аварии, их причины и последствия. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни. 
Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. Факторы, разрушающие здоровье 

человека. Факторы, укрепляющие здоровье человека.Основы медицинских знаний. 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. 

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. 

Первая медицинская помощь в экстремальных ситуациях. Первая медицинская по- 

мощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза нацио- 

нальной безопасности России. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении наци- 

ональной безопасности страны. 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и нарко- 

бизнесом. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
Семья в современном обществе. 
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. 

Технология 
1. Основы производства 

Теоретические сведения 
Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносфе- 

ры и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство по- 

требительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и фи- 

зический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производ- 

стве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первич- 

ное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда сель- 

скохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства из- 

мерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства 

при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки 

жидкостей и газов. 
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Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про- 

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для со- 

временного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измере- 

ний различных физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Экскурсии. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств. 

2. Общая технология 

Теоретические сведения 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа дея- 

тельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологи- 

ческая документация. Особенности создания технологической документации для швейно- 

го производства. 

Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких технологий. 

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых техно- 

логий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отрас- 

левых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном про- 

изводстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного тру- 

женика. 

Технологии и технологические средства производства. 
Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы 

развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые 

транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про- 

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для со- 

временного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление 

технологическими средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для 

контроля технологий и проведение измерений различных технических, технологических и 

физических параметров предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

3. Техника 

Теоретические сведения 
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как  технические системы. 

Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Элек- 

трическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. 

Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и маши- 

ны. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Мо- 

делирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы 

роботов. Перспективы робототехники. 
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Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инстру- 

ментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. Изготовление моделей рабочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и 

трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств 

из деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате- 

риалов 

ДРЕВЕСИНА 
Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Пла- 

нирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древес- 

ные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и об- 

ласти их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древес- 

но-волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче- 

ской документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древес- 

ных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их вы- 

полнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифициро- 

ванными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лаки- 

рование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, 

принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при ра- 

боте на токарном станке. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности дре- 

весины по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древе- 

сины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами ра- 

боты механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструмен- 

тами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 
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Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чер- 

тежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разра- 

ботка конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с 

применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов 

соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материа- 

лы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные метал- 

лы. Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства 

металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искус- 

ственных материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) руч- 

ными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металличе- 

ских листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной об- 

работке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции об- 

работки сортового проката и искусственных материалов ручными инструментами: разре- 

зание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке ста- 

лей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из про- 

ката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной ра- 

боты со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы рабо- 

ты на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на свер- 

лильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Креп- 

ление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы 

работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных 

станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными ма- 

териалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением 

правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пла- 

стичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тис- 

ками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном 

станке. 
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Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Точение детали по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной 

работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных во- 

локон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильно- 

го, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьево- 

му составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из хими- 

ческих волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовле- 

ния выкройки. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в 

сложных изделиях. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышива- 

ние швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, пет- 

леобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхож- 

дения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение 

вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Моделирование и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом рабо- 

ты, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электропри- 

борами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособле- 

ниями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение бел- 

ков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Технология приготовления бутербродов. 
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовле- 

ния горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация ово- 

щей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспо- 

собления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Усло- 

вия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и ви- 

таминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных 

каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовле- 

ния блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных 

изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объ- 

ема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности 

рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепло- 

вая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки добро- 

качественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Са- 

нитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в 

питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача конди- 

терских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, ко- 

фе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидко- 

стью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Сервировка стола. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потен- 

циальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенци- 

альной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Элек- 

трические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схе- 

мы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и 

работу. 

Энергия магнитного поля и электромагнитного полей и их применение. 
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Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управля- 

емая ядерная реакция и ядерный реактор. Проекты термоядерных реакторов. Перспективы 

ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использу- 

ющими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника 

Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения тепловой 

энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с бытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения ядерной и 

термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радио- 

метра и дозиметра. 

7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика ви- 

дов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как 

средства отображения информации. Технологии записи и представления информации раз- 

ными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и иссле- 

дования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информа- 

ции. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудио- 

информации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характери- 

стики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информа- 

ции. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры 

по различным сюжетам коммуникации. 

8. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Ос- 

новные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 
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Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные техноло- 

гии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опро- 

сы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его харак- 

теристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства сти- 

мулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской де- 

ятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построе- 

ние. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. 

Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

9. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления резуль- 

татов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформле- 

ния. Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, мор- 

фологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта тру- 

да на рынке товаров и услуг. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассни- 

ками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического 

анализа. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической 

матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себе- 

стоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обу- 

чающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
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2.3. Программа воспитания и социализации кадет на ступени основ- 

ного общего образования 

Черчение 

Правила оформления чертежей (6 часов) 

Введение. Чертёжные инструменты, принадлежности и материалы. Понятие о стандар- 

тах, линии чертежа. 

Линии чертежа. Шрифт. Нанесение размеров. Графическая работа “Линии чертежа”, чер- 

тежный шрифт 

Проецирование центральное, параллельное, прямоугольное на одну плоскость проекций. 

Построение одной проекции предмета по наглядному изображению. Проецирование на 2 

и 3 плоскости проекций. 

Упражнения по определению наименования проекций, сравнение изображений, проведе- 

ние отсутствующих линий. 

Виды на чертеже. Построение чертежей в двух и трёх видах по модульной сетке. Аксо- 

нометрические проекции. Построение диметрической (или) изометрической проекций 

плоских фигур. Построение аксонометрических проекций. Построение аксонометриче- 

ских проекций предметов плоскогранной формы. 

Сечения и разрезы (4 часа) 

Построение аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности. 

Построение аксонометрических проекций предметов, имеющих круглые поверхности. По- 

строение третьего вида детали. Проведение недостающих на чертеже линий, построение 

третьего вида по двум данным. 

Определение необходимого и достаточного количества изображений (7 часов) 

Нанесение размеров с учётом формы предмета. Построение чертежа. Геометрические по- 

строения. Эскизы. Сравнение чертежа и эскиза. Графическая работа “Выполнение чертежа 

предмета”. Разрезы. Построение чертежа в аксонометрической проекции 

Графическая работа “Эскиз детали с отверстием” 
 
 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации кадет на ступени основного общего образо- 

вания ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» (далее Про- 

грамма) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и 

о свободе информации), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной 

конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Граж- 

данским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законода- 

тельными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и куль- 

туры. 

Программа воспитания и социализации кадет на ступени основного общего образо- 

вания учитывает цель Программы развития кадетского корпуса - создание целостной об- 

разовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей дости- 

жения кадетами уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духов- 
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ной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих 

им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формиро- 

вание нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствую- 

щей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития, патриотического воспитания, социализации, профес- 

сиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрож- 

дения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть 

в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная ин- 

дивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно- 

воспитательного процесса, осуществляемого в системе российского образования. Тради- 

ционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека прояв- 

лений духовности, а точнее - ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православ- 

ным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диа- 

лога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, дина- 

мичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку усло- 

вий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общече- 

ловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направле- 

ния Программы. 

Программа содержит тринадцать разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи воспитания и социализации кадет на ступени ос- 

новного общего образования. 

Второй раздел - Основные направления и ценностные основы воспитания и социа- 

лизации кадет на ступени основного общего образования - представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализа- 

ции кадет, раскрываются основные подходы к организации воспитания кадет (аксиологи- 

ческий, системно - деятельностный, развивающий). 

В третьем разделе - «Принципы и особенности организации содержания воспита- 

ния и социализации кадет» формулируются принципы и раскрываются особенности орга- 

низации и воспитания и социализации кадет. 

В четвертом разделе - Содержание воспитания и социализации кадет на ступени 

основного общего образования - в каждом из направлений воспитания и социализации ка- 

дет, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базо- 

вых национальных ценностей. 

Пятый раздел - Представлены виды деятельности и формы занятий с кадетами по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

кадет. 
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Шестой раздел - описаны этапы организации работы в системе социального воспи- 

тания в рамках образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с социальными партнерами, в том числе с системой дополнительного образо- 

вания. 

В седьмом разделе - определены основные формы организации педагогической 

поддержки социализации кадет по каждому из направлений с учётом урочной и внеуроч- 

ной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания. 

Восьмой раздел - модели организации работы по формированию экологически це- 

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рацио- 

нальную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физ- 

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоак- 

тивных веществ кадетами, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками образова- 

тельного процесса. 

В девятом разделе описана деятельность кадетского корпуса в области непрерыв- 

ного экологического здоровьесберегающего образования кадет. 

Десятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) кадет - представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия кадетского корпуса с родителями кадет. 

Одиннадцатый раздел - Планируемые результаты воспитания и социализации кадет 

на ступени основного общего образования - определены ценностные отношения, пред- 

ставления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у кадет по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

В двенадцатом разделе даны критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и со- 

циализации кадет, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Тринадцатый раздел посвящен методике и инструментарию мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации кадет. 

Программа воспитания и социализации кадет реализуется по следующим направ- 

лениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответ- 

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом 

модуле приведены виды деятельности и формы занятий с кадетами, определены условия 

совместной деятельности кадетского корпуса с семьями кадет, с общественными учре- 

ждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию кадет, обозначены плани- 

руемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомен- 

дации по организации целостного пространства воспитания и социализации кадет и явля- 

ется документом, определяющим воспитательную деятельность кадетского корпуса. 

Программа воспитания и социализации кадет предусматривает формирование 

нравственного уклада кадетской жизни, обеспечивающего создание соответствующей со- 

циальной среды развития кадет и включающего воспитательную, учебную, внеурочную, 

социально значимую деятельность кадет, основанного на системе духовных идеалов мно- 
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2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации кадет 

гонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо- 

ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности кадет- 

ского корпуса, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации кадет направлена на обеспечение их духов- 

но-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Модель выпускника 9 класса: 

- подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

- подросток, любящий свою семью. 
 

 

Целью воспитания и социализации кадет на ступени основного общего образова- 

ния является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав- 

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече- 

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра- 

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос- 

сийской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации кадет решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по- 

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще- 

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо- 

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече- 

ственных традициях, внутренней установке личности кадета поступать согласно своей со- 

вести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способ- 

ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав- 

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и об- 

щественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной кадетами необходимости поведения, ориен- 

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопу- 

стимом; 

• усвоение кадетами базовых национальных ценностей, духовных традиций наро- 

дов России; 

• укрепление у кадета позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен- 

ности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у кадета первоначальных профессиональных намерений и инте- 

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание кадетом ценности человеческой жизни, формирование умения проти- 

востоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об- 

раза жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, забо- 

ты о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с пе- 

дагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и со- 

циально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у кадет первичных навыков успешной социализации, представле- 

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ- 

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у кадет социальных компетенций, необходимых для конструктив- 

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу- 

дарству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со- 

переживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рели- 

гиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других лю- 

дей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре- 

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у кадета уважительного отношения к родителям, осознанного, забот- 

ливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации об у- 

чающихся ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо- 

получии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации кадет на ступени ос- 

новного общего образования направлена на создание модели выпускника кадетского кор- 

пуса. 
 

 

При организации работы по воспитанию и социализации кадет в кадетском корпусе 

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен- 

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде- 

рации; 

- система базовых национальных ценностей: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность; 

- семья; 

- труд и творчество; 

- наука; 

- традиционные российские религии; 

- искусство и литература; 

- природа; 

- человечество. 

Задачи воспитания и социализации кадет на ступени основного общего образова- 

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич- 

ности кадета в кадетском корпусе как гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых нацио- 

нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение кадетами. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания кадет осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан- 

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во все м 

мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопоря- 

док, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, от- 

ветственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин- 

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ- 

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо- 

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 
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2.3.3. Принципы и  особенности организации содержания воспитания и социализации 

кадет 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе меж- 

конфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности:жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологиче- 

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль- 

но-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесооб- 

разный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети- 

ческой культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич- 

ности). 
 

 

В основе Программы воспитания и социализации кадет в ТОГБОУ «Многопро- 

фильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина» на ступени основного общего образования 

и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат пере- 

численные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира- 

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со- 

держании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу- 

рах, в культурных традициях народов мира. 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль- 

но-педагогическое пространство лицея. Аксиологический принцип позволяет его диффе- 

ренцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базо- 

вых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие 

в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи- 

мым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру- 

ется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет- 

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, ро- 

дителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос- 
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питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы- 

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диа- 

лог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче- 

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного меж- 

субъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иден- 

тификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы лично- 

сти. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция соб- 

ственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка форму- 

лировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — го- 

товность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных усло- 

виях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, мно- 

гомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно- 

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко- 

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность кадетского кор- 

пуса, педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значи- 

мой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других обще- 

ственных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Принцип совместного решения личностно- и общественно- значимых про- 

блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной пере- 

стройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а от- 

ношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со- 

держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди- 

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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2.3.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания кадет 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре- 

менную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче- 

ски организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Кадетской школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации под- 

ростка. 
 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания кадет отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соот- 

ветствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с кадетами). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями кадет, с общественными учреждениями по ду- 

ховно-нравственному развитию и воспитанию кадет, обозначены планируемые результа- 

ты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: получение знаний: 

- получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его ин- 

ститутах, их роли вжизни общества, о его важнейших законах; 

- получение знаний о символах государства - Флаге, Гербе России, о государствен- 

ных символах Тамбовской области и г. Тамбова; 

- получение знаний об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан вобщественном управлении; 

- получение знаний о правах и обязанностях гражданина России; 

- получение знаний о правах и обязанностях, регламентированных Уставом кадет- 

ского корпуса, Правилами поведения для кадет; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще- 

стве; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государ- 

ственному, языку межнационального общения; 

- получение знаний о народах России, об их общей исторической судьбе, о един- 

стве народов нашей страны; 

- получение знаний о национальных героях и важнейших событиях истории Рос- 

сии, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

и своего края - Тамбовской области; 

- стремление активно участвовать в делах класса, кадетского корпуса, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 
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- любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы- 

полнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: 

- любовь к России, своему народу, своему краю; 

- служение Отечеству; 

- правовое государство, гражданское общество; 

- закон и правопорядок; поликультурный мир; 

- свобода личная и национальная; 

- доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи. 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Россий- 

ского государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служе- 

нию Отечеству и его вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

 

Ключевые мероприятия модуля 

- День народного единства; 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

-День Победы советского народа в Великой Отечественной войне1941-1945 годов; 

-День России; 

- дни Воинской славы; 

- классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

- месячник правовой культуры «Я -человек, я - гражданин!»; 

- историко-патриотическая молодежная акция «Я - гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

- уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне»; 

- День космонавтики; 

- акция «Милосердие» День пожилых людей; 

- уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

-мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- День музея; 

- День России; 

- интеллектуальные игры; 

- участие в городских, областных и всероссийских конкурсах правовой, патри- 

отической и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч кадет с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи города и области; 

- совместные проекты. 
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Пути реализации модуля «Я - гражданин» 

Планируемые результаты: 

В кадетском корпусе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию кадетами их принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В кадетском корпусе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол- 

нения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози- 

ции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно- 

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо- 

лодежи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих кадетам 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 подростко- 

вому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответствен- 

ного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Модуль «Я - человек» 

Задачи модуля: 

- получение знаний о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- получение знаний о правилах поведения в кадетском корпусе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

- получение знаний о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо- 

помощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- получение знаний о правилах этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме- 

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион- 

ных передач. 

Ценности: 

- нравственный выбор; 

- жизнь и смысл жизни; справедливость; 

- милосердие; честь, достоинство; 

- свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духов- 

ной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

- формирование духовно-нравственных ориентиров; 

- формирование гражданского отношения к себе; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально- 

волевых качеств; 

- развитие самосовершенствования личности. 

Ключевые мероприятия модуля 

- День Знаний; 

- День пожилого человека; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- День посвящения в кадеты; 

- мероприятия, приуроченные ко встрече Нового года; 

- акции милосердия; 

- мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- реализация плана работы с общественным советом территории «Летный городок» 

по оказанию помощи Ветеранам и вдовам погибших и умерших участников воин и кон- 

фликтов; 

- совместные мероприятия с библиотекой кадетского корпуса, МБУ «Централизо- 

ванная библиотечная система» города Тамбова Специализированная библиотека семейно- 

го чтения - филиал № 13 (праздники, творческая деятельность, встречи с интересными 

людьми); 

- беседы с кадетами «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

- вовлечение кадет в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и кадетского корпуса: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общие родительские собрания в кадетском корпусе; 

- участие родителей в работе управляющего совета кадетского корпуса; 



197 
 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников: семейный праздник - Мас- 

леница; День Учителя; День матери; 

- организация и проведение совместных экскурсионных походов, посещение теат- 

ров, музеев, 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в кадетском корпусе: на 

лучшую новогоднюю игрушку; выставках, благотворительных акциях; акция милосердия 

«От сердца - к сердцу»; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими имлад- 

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об- 

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по- 

ступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за- 

ботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и кадетского корпуса, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и Мир» 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- 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 фор- 

мах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи- 

ческого (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчи- 

вость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное бла- 

гополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как бу- 

дущего 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 со- 

ревнованиях, 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; спо- 
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собность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влия- 

ние 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 участ- 

вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического ка- 

чества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эко- 

логического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче- 

ского здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профес- 

сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор- 

ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической куль- 

турой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали- 

зации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро- 

приятиях, 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. 

Задачи модуля: 

- получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоро- 

вью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здо- 

ровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово мо- 

жет убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе уче- 

бы; 

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках  физической 

культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда и 

отдыха; 

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологи- 

чески безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: 

- уважение родителей; 

- забота о старших и младших; 

- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав- 

ственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нрав- 

ственного здоровья учащихся; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 
 

тей»; 

Ключевые мероприятия модуля 

- День Здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- спортивные мероприятия (спортивные праздники, турниры, фестивали); 

- беседы врача с кадетами; 

- участие в массовых мероприятиях - «День памяти жертв ДТП», «День защиты де- 

 

- акция «Внимание - дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- вовлечение кадет в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверно- 

словия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемей- 

ных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоро- 

вьесбережения кадет; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

 
Планируемые результаты: 

В кадетском корпусе создана предметно-развивающая среда, способствующая по- 

вышению уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; со- 

блюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на по- 

следующих этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологиче- 

ского, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности мора- 

ли и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо- 

вания, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- 

кламы на здоровье человека. 
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Модуль «Я и труд» 

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, осуществ- 

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея- 

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дис- 

циплинированность, 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 профессионально- 

го образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспекти- 

вой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или про- 

фессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуще- 

ству кадетского корпуса, учебникам, личным вещам; 

- поддержание чистоты и порядка в классе и кадетском корпусе; 

- готовность содействовать в благоустройстве кадетского корпуса и его ближайше- 

го окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Задачи модуля: 

- получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- получение знаний об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуще- 

ству кадетского корпуса, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: 
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- уважение к труду; 

- творчество и созидание; 

- стремление к познанию и истине; 

- целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
 

 

 

 
пуса; 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи: 

- формирование у кадет осознания принадлежности к коллективу кадетского кор- 

 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмо- 

сферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду;. 

Ключевые мероприятия модуля 

- День посвящения в кадеты; 

- субботники по благоустройству территории кадетского корпуса; 

- акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- оформление класса к Новому году; 

- акции по сбору макулатуры; 

- экскурсии на предприятия города; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- развитие познавательной активности, участие в мероприятиях кадетского кор- 

пуса;  

- формирование готовности кадет к сознательному выбору профессии; 

- развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; во- 

влечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 

- реализация плана работы с общественным советом территории «Летный городок» 

по оказанию помощи Ветеранам и вдовам погибших и умерших участников войн и кон- 

фликтов. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и кадетского корпуса: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории кадетского кор- 

пуса; 

- организация профориентационных экскурсий в военные ВУЗы страны с привле- 

чением родителей; 

- организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, просла- 

вившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже- 

ниям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле- 

кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи- 

ческой, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
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Задачи модуля: 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

- умение видеть красотуприроды, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы- 

ставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир человека; 

- эстетическое развитие. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

- раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей; 

- формирование эстетических вкусов, идеалов; 

- формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприя- 

тиях. 

 

Ключевые мероприятия модуля 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- День кадета; 

- Последний звонок; 

- организация экскурсий по историческим местам Тамбова и др. городов России; 

участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творче- 

ства; 

- совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность, 

встречи с интересными людьми); вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам; 

- выставка и обзор книг православной культуры; 

- День православной культуры: конференция, посвященная чествованию Дня свя- 

тых Георгия Победоносца, князя Александра Невского; 

- День Победы в ВОВ. Конкурс чтения стихов о войне; 

- День разгрома фашистских войск под Сталинградом. Кл.час на тему «Литератур- 

ный час о Сталинградской битве. герои Сталинграда» 7-9кл.(Заочная экскурсия по Мамае- 

ву кургану) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и кадетского корпуса: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в кадетском корпусе; 

- участие в художественном оформлении классов, кадетского корпуса к праздни- 

кам, мероприятиям. 
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2.3.5. Этапы организации социализации кадет, совместной деятельности кадетского 

корпуса  с предприятиями, общественными  организациями, системой дополнительн о- 

го образования, иными социальными субъектами 

 

Планируемые результаты: 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради- 

ций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос- 

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Дополнительное образование кадет как форма воспитания и социализации 

 

Внеурочная деятельность в кадетской школе определена следующими направ- 

лениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования: 

Физкультурно-спортивное направление: 

- кружок «Туристический»; 
- секция «Гимнастика»; 

- секция «Тяжелая атлетика»; 

- секция русского рукопашного боя. 

 

Художественно-эстетическое направление: 

- хоровой кружок «Звонкие голоса»; 
- оркестр народных инструментов «Золотые струны»; 

- хореографический кружок «Народные танцы»; 

- хореографический коллектив «Кадетство»; 

- театральная студия. 

 

Научно-техническое направление: 

- клуб юных полярников «Северное сияние»; 
- «Пресс-центр»; 

- секция «Радиолюбитель»; 

- секция «Экспериментальное конструирование». 

 

Военно-патриотическое направление: 

- морской кружок; 
- юный артиллерист; 

- юный пограничник; 

- юный сотрудник правопорядка 
 

 

Организация социальной деятельности кадет исходит из того, что социальные ожи- 

дания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целена- 

правленная социальная деятельность кадет должна быть обеспечена сформированной со- 
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циальной средой кадетского корпуса и укладом кадетской жизни. Организация социаль- 

ного воспитания кадет осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация ка- 

детского корпуса) 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллек- 

тив кадетского корпуса) 

Создание благоприятной среды, формирующей нравственный уклад кадетской 

жизни и традиции, ориентированные на создание системы общественных отношений в 

кадетском коллективе на основе базовых ценностей. 

-Практико-ориетированные семинары «Честь профессии»; 

- Нравственный уклад кадетского корпуса; 

- Нравственный пример; 

- Ценностный принцип; 

- Совместные мероприятия; 

- Конференци; 

- Социально значимые мероприятия; 

- Обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа- 

лизации кадет; 

- План (программа работы классного руководителя) 

- Формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности кадет; 

- Участие в работе органов ученического самоуправления, Совете кадетского кор- 

пуса, Управляющем совете ит.п. 

- Развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи- 

зациями для расширения поля социального партнерства; 

- Организация участия педагогов, родителей, кадет в совместных социальных 

проектах; 

- Обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки; 

- Индивидуальный воспитательный маршрут социализации обучающихся; 

- Формы с УДО, общественными организациями и др. социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста кадет, продуктивного изменения поведения; 

- Адаптация процессов стихийной социальной деятельности кадет средствами це- 

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

- Формирование социальных групп педагогов, кадет, родителей в рамках программ; 

- Развитие самоуправления, органы ученического самоуправления; 

- Создание в процессе взаимодействия с кадетами условий для социальной дея- 

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци- 

альной и педагогической психологии; 

- Психологическое тестирование и другие методики; 

- Усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту кадет в части освоения норм и правил общественного поведения (Цикл бесед 

«Социальные пробы» (гендерный подход); 

- Поддержание субъектного характера социализации кадет, развития его самостоя- 

тельности и инициативности в социальной деятельности; 

- СМИ, портфолио, индивидуальный маршрут УДО; 

- Создание условий для социальной деятельности кадет в процессе обучения и вос- 

питания; 

- Формирование у кадет собственного конструктивного стиля общественного пове- 

дения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением 

«Я в мире людей»; 

- Координация деятельности агентов социализации кадет — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 
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-Управление, мотивация, целеполагание, план действий; 

- Обеспечение возможности социализации кадет в направлениях адаптации к но- 

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуа- 

лизации социальной деятельности; 

- Личностно-ориентированные программы; 

- Достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- Мониторинг 7-е,8-е,9-е классы; 

- Создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;  

- УДО, предприятия, организации, социум; 

- Определение динамики выполняемых кадетами социальных ролей для оценива- 

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- Мониторинг - Умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста кадета. 

Практики 

- Использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности; 

- Социальные пробы; 

- Поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра; 

- Практики кадета - спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- Создание возможности для влияния кадет на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- Развитие самоуправления, органы ученического самоуправления; 

- Использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента- 

ции личности кадета, его социальной и гражданской позиции; 

- Классное самоуправление; 

- Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

- Социальные практики; 

- Поддержание субъектного характера социализации кадета, развития его самосто- 

ятельности и инициативности в социальной деятельности; 

- СМИ, портфолио, индивидуальный социальный маршрут; 

- Стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности кадет с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.); 

- Конкурсы, проекты; 

- Регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз- 

личными людьми в системе общественных отношений в том числе с использованием са- 

монаблюдения, электронныё дневник в Интернете; 

- Обеспечение возможности социализации кадет в направлениях адаптации к но- 

вым социальным условиям; 

- Личностно-ориентированные Программы; 

- Осознание мотивов своей социальной деятельности, развитие способности к доб- 

ровольному выполнению обязательств; интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- Формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств, как личный, так и основанный на требованиях колллектива; 

- Владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са- 

мообязательство, самопереключение, эмоционально-омысленный перенос в положение 

другого человека; 

- Тренинги. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической  поддержки социализации ка- 

дета 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного обще- 

го образования - дать кадету представление об общественных ценностях и ориентирован- 

ных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с раз- 

личными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со- 

здания дополнительных пространств самореализации кадет с учетом урочной и внеуроч- 

ной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель- 

ности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация кадет в ходе познавательной деятельности, социализация кадет сред- 

ствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до завершения ра- 

боты. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Иг- 

роки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персо- 

нажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет со- 

бой моделирование группой кадет той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и 

проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, со- 

циодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных военных профессий, социальных групп, обществен- 

ных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации кадет в ходе познавательной деятельно- 

сти. Познавательная деятельность кадет, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче- 

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни- 

чества рассматривается как последовательное движение кадета от освоения новых комму- 

никативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической под- 

держки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации кадет средствами общественной деятель- 

ности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор- 

мировать у кадет социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связа- 

на с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво- 

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само- 

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций кадет в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности кадеты должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений органов кадетского самоуправления; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис- 

циплины, дежурства и работы в кадетском корпусе; 

• контролировать выполнение кадетами основных прав и обязанностей; 

• защищать права кадет на всех уровнях управления кадетским корпусом. 
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2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, зд о- 

рового и безопасного образа жизни 

Деятельность органов кадетского самоуправления в кадетском корпусе создает 

условия для реализации кадетами собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным про- 

цессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для кадет и педагогов, способ- 

ствующего активной общественной жизни кадетского корпуса. 

Важным условием педагогической поддержки социализации кадет является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа- 

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителя- 

ми кадет, квалифицированными представителями общественных и традиционных религи- 

озных организаций, учреждений культуры. Педагогическая поддержка социализации ка- 

дет средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у кадет способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но ее главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития кадет труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда кадета должен отражать тенденции индивидуализа- 

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обще- 

ственную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд- 

ность труда, элементы волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. Социализация кадет средствами трудовой дея- 

тельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как важ- 

нейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности кадет (трудовая деятельность, связанная с учебными заняти- 

ями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профес- 

сионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматри- 

вать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных во- 

енных профессий, прежде всего из числа родителей кадет. 
 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у кадет: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио- 

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомля- 

емости, 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 эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у кадет: 
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• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элемен- 

тах 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 активно- 

сти, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культу- 

ры.  

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у кадет: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомле- 

ния, 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 ситу- 

ациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто- 

рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля кадеты должны иметь четкие представле- 

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у кадет: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здоро- 

вого 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 этике- 

та являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль- 

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро- 

да, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля кадеты должны быть способны самостоя- 

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разно- 

го рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи- 

мости бережного отношения к нему; расширение знаний кадет о правилах здорового обра- 

за жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего по- 

ведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и проти- 

востоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо- 

ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту- 

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 
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2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экол о- 

гического здоровьесберегающего  образования кадет 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; фор- 

мирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивно- 

го коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо- 

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде взаимосвязан- 

ных блоков: 

- по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности кадет; 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у ка- 

дет экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жиз- 

ни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда кадет и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания кадет, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания кадет, в том числе горячих завтра- 

ков; 
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчете на количество кадет) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с кадетами (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи- 

страцию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности кадет направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функцио- 

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха кадет и включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) кадет на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно- 

стям и особенностям кадет (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение кадет вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали- 

стов; строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче- 

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче- 

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в кадетском корпусе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации кадетского кор- 

пуса и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче- 

ского развития и двигательной подготовленности кадет всех возрастов, повышение адап- 

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья кадет и формирова- 

ние культуры здоровья, включает: 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно- 

стям развития кадет организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству- 

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических круж- 

ков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя- 

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. Реализация модульных образова- 

тельных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ- 

ленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. 

п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включа- 

ющего представителей администрации, кадет старших курсов, родителей (законных пред- 

ставителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни кадет». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экс- 

курсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 
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2.3.9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  кадет 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и разви- 

тия кадета, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо- 

димой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите- 

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа- 

ции кадет на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) кадет один из са- 

мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую- 

щих нравственный уклад жизни кадет. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных услови- 

ях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы кадетского корпуса по повышению педагогической культуры ро- 

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания кадет основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и кадетского корпуса, в том чис- 

ле в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимна- 

зии по духовно-нравственному развитию и воспитанию кадет; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги- 

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите- 

лей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, ро- 

дительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собра- 

ние-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей. 
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Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспи- 

тания. Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепле- 

ние знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные про- 

блемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов от- 

цов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является 

то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей и подростков, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по пред- 

мету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учеб- 

ной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реаль- 

ное представление о школьных делах и поведении кадета, его проблемах. 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия класс- 

ного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необ- 

ходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь 

к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут пла- 

нированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья кадета; 
- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче- 

ской науки опыта воспитания. 

- общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знаком- 

ство с нормативно-правовыми документами кадетского корпуса, основными направлени- 

ями, задачами, итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об- 

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной ра- 

боты, определение путей тесного сотрудничества семьи и кадетского корпуса, рассмотре- 

ние актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать сле- 

дующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют во- 

просы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает инфор- 

мацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов 

подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители 
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2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации кадет 

читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в роди- 

тельских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, 

родители должны изложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его 

решению после прочтения книги. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер - это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы роди- 

тельских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слу- 

шать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сде- 

лать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участво- 

вать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не застав- 

ляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родитель- 

ские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и 

регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 

занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который да- 

ет возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще 

раз детские впечатления. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формиро- 

вания родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы 

по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отве- 

чают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть ауди- 

тории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экс- 

пертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в от- 

ветах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного ру- 

ководителя с родителями учеников ставят одну общую цель - сделать счастливой подрас- 

тающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Взаимодействие кадетского корпуса с социальными партнерами. 

Кадетский корпус активно взаимодействует с социальными партнерами в целях ре- 

ализации программы воспитания и социализации кадет. 
 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации кадет на ступени основно- 

го общего образования должны быть предусмотрены и кадетами могут быть достигнуты 

определенные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур- 

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера- 

ции, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника- 

ции; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и современ- 

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управ- 

лении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан- 

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту- 

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных цен- 

ностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо- 

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се- 

мья, классный коллектив и коллектив кадетского корпуса, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк- 

туре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан- 

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите- 

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном кол- 

лективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо- 

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных мо- 

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче- 

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра- 

диции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера- 

ции; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че- 

стью своей семьи, кадетского корпуса; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан- 

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязан- 

ности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и ре- 

чи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон- 

фликты в общении; 
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• готовность сознательно выполнять правила для кадет, понимание необходимо- 

сти самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных иде- 

алов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со- 

бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объ- 

ективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис- 

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се- 

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви- 

тии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и кадетского коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со- 

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстни- 

ков; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об- 

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро- 

вья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада кадетской жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор- 

мах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче- 

ского, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, ре- 

продуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вари- 

антов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области эколо- 

гии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приори- 

тет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо- 

ровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед- 

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социо-природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- 

кламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную иправо- 

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здо- 

ровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоро- 

вьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель- 

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, во- 

енизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного с ре- 

шением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. Воспита- 

ние трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком- 

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про- 

ектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением пр о- 

граммы воспитания и социализации кадет 

• 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, осуществ- 

лять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче- 

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и твор- 

честве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра- 

диций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе- 

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение вы- 

ражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ- 

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации кадет. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали- 

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации кадет вы- 

ступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про- 

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры кадет. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав- 

ственный уклад кадетской жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родите- 

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образо- 

вательным учреждением Программы воспитания и социализации кадет: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов раз- 

вития кадет в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации кадет; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует ис- 

следование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение про- 
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2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

кадет 

цесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факто- 

ров их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (незави- 

симость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпри- 

нимать все мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпора- 

тивной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу- 

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси- 

хологических факторов на воспитание и социализацию кадет; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря- 

мых негативных оценок и личностных характеристик кадет. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис- 

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации кадет. 
 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации кадет 

предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со- 

циализации кадет путем анализа результатов и способов выполнения кадетами ряда спе- 

циально разработанных заданий. 

 опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях кадет. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со- 

циализации кадет используются следующие виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения ин- 

формации на основании ответов кадет на специально подготовленные вопросы ан- 

кеты; 

- интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и кадет по заранее разработанному плану, состав- 

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социали- 

зации кадет. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от- 

крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов кадет или задаваемых во- 

просов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для получения 

более достоверных результатов; 

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема- 

тически направленного диалога между исследователем и кадетами с целью получе- 

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации кадет. 

 психолого-педагогическое наблюдение описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо- 

бенностей, закономерностей развития и воспитания кадет. 

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или не- 

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце- 

нивает; 
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• узко-специальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определен- 

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации кадет. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной ме- 

тод исследования воспитания и социализации кадет. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче- 

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова- 

тельного учреждения по воспитанию и социализации кадет. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации кадет 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 об- 

разовательным учреждением Программы воспитания и социализации кадет. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь- 

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации кадет. 

Этап З. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со- 

циального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации кадет. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социали- 

зации кадет. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации кадет и эффективно- 

сти реализуемой кадетским корпусом программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений вос- 

питательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер- 

претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспита- 

тельной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и со- 

циализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социа- 

лизации кадет: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес- 

сиональной) и здоровьесберегающей культуры кадет. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав- 

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспита- 

ния и социализации кадет. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви- 

тия обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социали- 

зации кадет на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного эта- 

па исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации кадет на интерпретационном этапе по сравнению с результа- 

тами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации кадет на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых си- 

стем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об- 
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щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

кадет. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи- 

тания и социализации кадет возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появ- 

ления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации кадет. 

Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации кадет Вовлеченность кадет в подго- 

товку и проведение мероприя- 

тий. Количество мероприятий. 
Уровень познавательных мотивов 

Статистический анализ. Ан- 

кетирование. 

Вовлеченность кадет в 

олимпиадное движение 
Количество вовлеченных кадет в 

олимпиадное движение. Количе- 

ство победителей олимпиад раз- 

ного уровня. Количество педаго- 

гов, подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад. Стати- 

стические отчеты. Анализ по- 

ступления выпускников школы 

в учебные заведения. 

Вовлеченность школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных кадет в 

различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. Ко- 

личество педагогов подготовив- 

ших победителей. 

Статистический анализ прове- 

денных мероприятий 

Вовлеченность школьников в 

интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных кадет в 

интеллектуальные игры, количе- 

ство команд, выступающих за 

школу.Количество побед в ин- 

теллектуальных играх. Количе- 

ство педагогов подготовивших 

победителей. 

Статистический анализ прове- 

денных мероприятий. 

Вовлеченность школьников в 

проектную деятельность 

Количество кадет, вовлеченных в 

проектную деятельность. Коли- 

чество краткосрочных, средне- 

срочных и долгосрочных учеб- 

ных проектов. Количество вы- 

полненных обучающимися меж- 

дисциплинарных проектов 

Отчеты педагогов - руководи- 

телей проектов 

Развитие 
 

интеллектуального и творче- 

ского потенциалов школьни- 

ков 

Количество кадет, вовлеченных в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педаго- 

гов подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и творче- 

ских способностей обучающихся 

Статистический анализ прове- 

денных мероприятий. Психо- 

логическая диагностика 

интеллекта и креативности. 
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  2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со- 

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального об- 

щего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основ- 

ного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь- 

ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными обра- 

зовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельно- 

сти образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования2. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви- 

тии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, допол- 

нительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности  обучающихся с ограниченными 
 

 

 

 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препят- 

ствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
 

2 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть установлены 

специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом особен- 

ностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендаци- 

ями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализа- 

ции в обществе. 
 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образова- 

тельной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, по- 

знавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей; 

  реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- пе- 

дагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консили- 

ума образовательной организации (ПМПк)); 

  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

  обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком- 

плексной работе с обучающимися с ОВЗ; 247 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. Существую- 

щие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, по- 

следовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом катего- 

рий обучаемых школьников. В программу также целесообразно включить и 

специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся 

с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и кор- 

рекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов раз- 

личного профиля в решении проблем этих детей; 

  принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

  принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплекс- 

ный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную рабо- 

ту педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (оли- 

гофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему обра- 

зованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результа- 

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необ- 

ходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения об- 

разования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, про- 

граммой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего обра- 

зования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про- 

граммой социальной деятельности обучающихся. 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото- 

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви- 

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред- 

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под- 

хода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу- 

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси- 

хическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде- 

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра- 

зования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и ин- 

тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите- 

лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования вклю- 

чает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диа- 

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 
 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич- 

ностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо- 

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по- 

знавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ- 

ного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника- 

тивной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио- 

нального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен- 

ных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси- 

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё- 

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья про- 

фессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, инди- 

видуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо- 

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педа- 

гогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова- 

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз- 

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро- 

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред- 

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка- 

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может ре- 

ализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образова- 
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тельными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций являет- 

ся одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на сту- 

пени основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает ис- 

пользование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психо- 

лого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) обра- 

зовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, куль- 

туры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образова- 

тельных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающими- 

ся с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего об- 

разования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным тех- 

нологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имею- 

щихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется 

по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответ- 

ствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимо- 

действия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образова- 

тельной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций 

при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общелицея обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про- 

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек- 

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич- 

ностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общелицея, которые предо- 

ставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представите- 

лям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптаци- 

ей, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в об- 

щеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей об- 

разовательной программе основного общего образования или по индивидуальной про- 

грамме; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьировать- 

ся может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова- 

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче- 

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде- 

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об- 

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про- 

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро- 

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре- 

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп- 

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа- 

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу- 

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи- 

ческого развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является исполь- 

зование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую- 

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери- 

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду лицея, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками фи- 

зического и (или) психического развития в здания и помещения лицея и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, меди- 

цинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортив- 

ных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздо- 

ровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и сани- 

тарно-гигиенического обслуживания). 

Создание данной среды является перспективным для лицея на ближайшие 5 лет. 

Информационное обеспечение 

Наличие информационной образовательной среды, системы доступа к сетевым ис- 

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали- 

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов и на этой основе разви- 

тие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис- 

пользованием современных информационно-коммуникационных технологий позволяет 

реализовать систему обучения детей с ограниченными возможностями. 
 

 

  3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план (Приложение) определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образователь- 

ного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализа- 

ции. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования Тамбовское областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа «Многопрофильный 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. 

Дёмина»(далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующихосновную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программыТамбовское областное 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа 

«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта СССР Л.С. Дёмина», разработанной в соответствии с ФГОС основногообщего 

образования, с учетом Федеральной образовательнойпрограммойосновного общего 

образования, и обеспечивает выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Тамбовское областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. 



228 
 

Дёмина»начинается01.09.2023и заканчивается 25.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 6-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в  5 

классе – 32 часа, в  6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35часов, в  8-9 классах – 36часов.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»языком обучения является 

русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа 

языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

 

При изучении предметов иностранный язык, технология, 

информатикаосуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания(четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четвертьосуществляется в 

соответствии с календарным учебнымграфиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участникамиобразовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточнаяаттестация проходит на последней учебной неделе четверти.Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина». 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5лет. 
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Внеурочная деятельность (Приложение) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно- 

го общего образования организация внеурочной деятельности детей является неотъем- 

лемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в 

свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возраст- 

ной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых прак- 

тиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, ре- 

ализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС. 

Внеурочная деятельность в ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени 

Л.С.Дёмина» осуществляется посредством рабочих программ внеурочной деятельности, в 

форме проектной деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвива- 

ющими программами, на основе сетевой модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Координирующую роль на уровне параллели выполняет воспитатель, на уровне 

класса - классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задача- 

ми: 

взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи- 

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол- 

лектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея- 

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества сетевой модели состоят: 

 в создании единого образовательного и методического пространства, необходимо- 

го для реализации ООП школы, для создания условий, направленных на выявле- 

ние и развитие способностей учащихся, которые помогут им самоопределиться и 

занять свое место в социуме; 

 в восполнении недостатка ресурсов для организации внеурочной деятельности 

школы средствами учреждений дополнительного образования детей; 

 в содержательном и организационном единстве всех структур, организующих вне- 

урочную деятельность. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направле- 

ний, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Модель внеурочной деятельности в школе предполагает следующие направления, 

соответствующие направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духов- 

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация модели осуществляется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, краткосрочные курсы, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное науч- 
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ное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще- 

ственно полезные практики. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости учащегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

- журнал регистрации занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочных курсов. 

Основные факторы, определяющие модель организации внеурочной деятельности. 

К основным факторам, которые влияют на формирование модели организации учебной 

деятельности относятся: территориальное расположение школы; уровень развития допол- 

нительного образования в школе; методическое, программное обеспечение воспитатель- 

ной деятельности учителей и классных руководителей; кадровое обеспечение образова- 

тельного процесса внеурочной деятельности (наличие психолога, социального педагога, 

педагога-организатора, педагогов дополнительного образования, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.); материально-техническое обеспечение внеурочной деятель- 

ности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно- 

стей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне- 

урочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея- 

тельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло- 

гиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений дополнительного 

образования; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогиче- 

ских работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом образова- 

тельной организации, является необязательной для посещения. 

При организации внеурочной деятельности используются собственные ресурсы 

школы (учителя, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, педагог- 

психолог) и ресурсы учреждений дополнительного образования детей. Между ТОГБОУ 

«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. Дёмина» и учреждениями дополни- 

тельного образования детей заключены договоры и соглашения о сотрудничестве. 
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Для освоения часов, выделенных на организацию внеурочной деятельности, педа- 

гогические работники разрабатывают рабочие программы внеурочных курсов. Внеуроч- 

ная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует обеспече- 

нию удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе лич- 

ных потребностей обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает музеем, актовым залом, биб- 

лиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, кабине- 

тами по предметам. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены ин- 

терактивным оборудованием. 

Школа располагает 2 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, дву- 

мя мобильными компьютерными классами,. 

Организация внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак- 

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Программы внеурочной деятельности реализуются как в отдельно взятых классах, так и в 

объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к реализации программ осно- 

ван на анализе ресурсного обеспечения образовательной организации, предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занято- 

сти в системе дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного об- 

разования города. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениям работы: 

духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; спортивно-оздоровительное 

общекультурное. Распределение часов на то или иное направление внеурочной деятельно- 

сти в каждом классе определяется возрастными особенностями школьников, приоритета- 

ми целевых установок при организации образовательного процесса в данном классе. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов. 

7. Дополнительные занятия по предметам 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришколь- 

ных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 
1. Классные часы 

2. Беседы, экскурсии. 

3. Участие и подготовка к мероприятиям. 
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4. Разработка проектов. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и твор- 

ческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 
3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, 

округа, региона. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра- 

зования ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина». Модель ор- 

ганизации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих результа- 

тов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, пони- 

мания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Оте- 

чества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об ос- 

новах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятель- 

ности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о пра- 

вилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 
труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятель- 

ности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и орга- 

низации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде- 

тельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Диагностика    эффективности    организации    внеурочной    деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми  занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется через 

диагностику личности самого обучающегося, диагностику детского коллектива, диагно- 

стику  профессиональной  позиции  педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения личности кадета и детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформирован- 

ность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала 

личности. 
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3. 2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО- 

ГРАММЫ 

3. 2. 1. Описание кадровых  условий реализации основной образовательной пр о- 

граммы основного общего образования 

Мониторинг компетентностей обучающихся 
 

 
Компетенции 

ученика 

 
Показатели 

 
Методический инструментарий 

 
Сформированность 

познавательного 

потенциала лично- 

сти учащихся и 

особенности моти- 

вации. 

 
1. Познавательная активность обуча- 

ющихся. 

2. Произвольность психических про- 

цессов. 

3. Эмоциональное состояние (уровень 

тревожности) 

 
1.Методики изучения мотива- 

ции учения подростков 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Методика диагностики само- 

оценки Ч.Д.Спилбергера, 

Л.Ханина (оценка ситуативной 

и личностной тревожности) 

 
Сформированность 

коммуникативного 

потенциала лично- 

сти и её зависи- 

мость от сформи- 

рованности об- 

щешкольного кол- 

лектива. 

 
1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в школе. 

4.Сформированность совместной де- 

ятельности. 

5. Взаимодействиесо взрослыми, ро- 

дителями, педагогами. 

6. Соблюдение социальных и этиче- 

ских норм. 

 
1. Тест «Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

( КОС) 

2. Психолого-педагогическое 

наблюдение. 

 

3. Наблюдения педагогов. 

 
Сформированность 

нравственного, эс- 

тетического по- 

тенциала учащего- 

ся. 

 
1. Нравственная направленность лич- 

ности. 

2. Сформированность отношений ре- 

бёнка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

3. Развитость чувства прекрасного. 

 
1. Экспресс-опросник «Индекс 

толерантности». 

2. Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Тест для исследования куль- 

турно-ценностных ориентаций 

(Дж. Таусенд). 

 
 

 

Требованиями стандарта второго поколения к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

1. укомплектованность кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации 

для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

2. обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями непрерывного пе- 

дагогического развития/ образования/ повышения квалификации всех педагогических ра- 

ботников. При этом темпы подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

3. оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной под- 

держки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 
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образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Кадетский корпус укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Цель деятельности методической службы в условиях введения ФГОС - обеспечение про- 

фессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы кадетского корпуса в условиях перехода на новые стандар- 

ты: 

1. разработать (скорректировать) нормативно-правовую базу ОУ, регламентирующую 

деятельность учителя в условиях перехода на новый стандарт 

2. разработать механизм повышения профессиональной компетентности педагогов 

3. конкретизировать научно-методическое, материально-техническое, дидактическое 

оснащение образовательного процесса 

В кадетской школе работают 72 высокопрофессиональных педагога и воспитателя 

(имеют высшую категорию 15 чел., первую – 26 чел., ученую степень и звание — 5 чел., 

правительственные награды — 8 чел., почетное звание «Заслуженный учитель РФ» — 2 

чел., отраслевые награды — 15 чел.; 8 чел. являются победителем конкурса в рамках 

ПНПО). 

не аттестованы 5 человек, из них 4 молодых специалиста. Профессиональный уровень 

педколлектива стабильно высокий. 

В результате организованной деятельности методической службы 100% учителей кадет- 

ского корпуса, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую пере- 

подготовку в прошлом учебном году и получили сертификаты о прохождении обучения в 

соответствии с ФГОС ООО 35 педагогических работников и 5 человек административного 

персонала, что составляет 70 % обученного персонала в течение одного года. 

В кадетском корпусе работа по обобщению и распространению актуального педагогиче- 

ского опыта ведется целенаправленно и системно на уровне ОУ, региона, РФ, путём уча- 

стия в международных проектах. Отмечается положительная динамика в качественном и 

количественном составе участников мероприятий. 

Материально-техническое, в т. ч. информационное сопровождение педагога в условиях 

перехода на ФГОС ООО связано с 

• формированием списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, 

• обеспечением учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем, 

• усовершенствованием материально-технического оснащения рабочего места учителя 

с учётом требований ФГОС ООО, 

• созданием ИОС-среды ОУ. 

В результате реализации плана-графика по созданию условий для перехода на ФГОС ре- 

шены следующие задачи: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ- 

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандар- 

та): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся при 

переходе из общеобразовательных школ в кадетский корпус; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из школы в кадетский корпус; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция психологического сопровождения 

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и дина- 

мики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут нахож- 

дения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и накапливаться 

информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы пе- 

дагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие представ- 

ления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагности- 

ческое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными средствами 

оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использова- 

ния такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных этиче- 

ских и даже правовых вопросов. 

Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивиду- 

альные и групповые программы психологического развития ребенка, определяются усло- 

вия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно- 

воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может из- 

меняться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех де- 

тей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость тре- 

буется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны 

быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеа- 

ле, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребно- 

стями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные про- 

блемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении 

со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психо- 

лого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, 

конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать воз- 

никшие проблемы. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, со- 

циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио- 

нального маршрута, нарушения эмоционально 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования 
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- волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родите- 

лями; 

- динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (монито- 

ринг психологического статуса ученика); 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

- психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности - развитие психологической культуры 

- выявление и поддержка одарённых детей 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст- 

ников 

- дифференциация и индивидуализация обучения 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Ожидаемый результат 

Создать в рамках объективно данной ребенку социально- педагогической среды усло- 

вия для его максимального личностного развития и обучения. В процессе решения школь- 

ником этих трех задач 

- образования, социализации и психологического развития 
- постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. 

Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с возмож- 

ностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Кор- 

ректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в усло- 

виях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и по- 

тенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач сопровожде- 

ния педагогов и обучающихся. 

Задачи. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучаю- 

щихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и ин- 

дивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее важных 

особенностей развития УУД, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе 

сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучаться новому поведению; информирование всех участников образова- 

тельного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспе- 

чить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учре- 

ждении 
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4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучаю- 

щихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупре- 

ждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Работа с обучающимися 

1. Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране- 

ние и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

2. Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение ода- 

ренных учащихся, находящихся под опекой и 317 организация индивидуальной или груп- 

повой коррекционно-развивающей работы. 

3. Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятив- 

ных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

4. Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

5. Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консульта- 

циям по вопросам выбора профессии, с учетом возрастных особенностей учащихся, про- 

ведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры). 

6. Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

7. Сопровождение учащихся с ОВЗ, детей инвалидов, обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и соци- 

альной адаптации. Работа по созданию образовательной траектории, подбору оптималь- 

ной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (совместно с другими приглашен- 

ными специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего и старшего звена. 

Работа с педагогами школы. 

Основные задачи работы с педагогами: 
- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя 

- активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и ме- 

тодов работы. 

Прежде всего, речь идет о внутриличностных барьерах, обусловленных индивидуаль- 

ными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное 

восприятие нового). Психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности. 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки эмоцио- 

нального здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного на адап- 

тацию педагогов к ФГОС второго поколения. 

Данная работа позволит педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, 

но и повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть 

навыками саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоро- 

вую атмосферу в педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реали- 

зации стандартов нового поколения. 
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Работа с родителями. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах вос- 

питания и обучения ребенка. 

Основные направления: 

1. Просвещение и обучение родителей поддержке развития УУД школьников. 

2. Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям то- 

го или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навы- 

ков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как 

родители, так и дети. 

3. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми. 

формами психолого-педагогического сопровождения выступает: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко- 

торая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси- 

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор- 

ганизации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо- 

та, осуществляемая в течение всего учебного времени, которое осуществляют социально – 

психологическая служба комплекса. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со- 

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

 

3.2. 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО- 

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно- 

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю- 

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в областном задании учредителя 

по оказанию государственных (областных) образовательных услуг в соответствии с тре- 

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образова- 

ния. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо- 

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по- 

душевого финансирования согласно приказу УО и науки по Тамбовской области от 
 
 

 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препят- 

ствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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29.12.15 года № 41713 «Об утверждении базовых нормативах затрат на оказание госу- 

дарственной услуги на 2016 г». 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требова- 

ниями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова- 

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд- 

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактиче- 

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает расходы учреждения: 

• на оплату труда работников учреждения, начисления на заработную плату; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма- 

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра- 

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные рас- 

ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре- 

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде- 

лённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об- 

разовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой, дополнитель- 

ной и стимулирующей части. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществля- 

ющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслужи- 

вающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 60% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразова- 

тельным учреждением; 



240 
 

3.2. 4. Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работни- 

ка исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло- 

кальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В ло- 

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив- 

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных пе- 

дагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической ра- 

боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио- 

нального мастерства и других. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного обще- 

го образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова- 

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта ос- 

новной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея- 

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образова- 

тельного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатель- 

ством Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые сред- 

ства за счет: 

• предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова- 

тельного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды, разрабаты- 

ваются и закрепляются локальным актом перечни оснащения и оборудования образова- 

тельного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь- 

ного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия Положения о ли- 

цензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правитель- 

ства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы 

и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар- 
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но¬эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова- 

тельных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль- 

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль- 

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В кадетской школе имеются 35 учебных кабинета с мультимедийным оборудова- 

нием, тренажерные залы, музей, столовая, оборудован конференц-зал для проведения те- 

лемостов, видеоконференций, лазерный стрелковый тир в кабинете ОБЖ, компьютерный 

лётный тренажер. Для профессиональной подготовки кадет оборудованы кабинеты специ- 

альных дисциплин (Арктики и Антарктики, первоначальной летной подготовки, военно- 

специальной подготовки, военно-морского дела, основ пограничной службы, артиллерий- 

ской службы, полицейской службы). 

Предметные кабинеты и кабинеты администрации объединены в локальную сеть, работу 

которых обеспечивает сервер. В кадетском корпусе установлена система видеоконферен- 

цсвязи, безвозмездно переданная образовательному учреждению Гимназическим союзом 

России. 

Учебные кабинеты соответсвуют требованиям СанПИНов, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 

для всех участников образовательной деятельности. 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированны- 

ми рабочими местами обучающихся и пе- 

дагогических работников 

38 35 

 Компьютеры в учебном процессе, 
планшеты 

 114 
47 

 Компьютеры, подключённые к Интернет  114 
 Компьютеры в управлении  13 
 Принтеры, МФУ 15 31 
 Сканеры  2 
 Видеопроекторы  36 
 Интерактивные доски  12 

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельно- 

стью, моделированием и техническим 
творчеством 

 кабинеты химии, 
физики, биологии, географии 

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории, 

мастерские и клубы 

теат- 
ральная 

студия 

кадетское экспериментальное 
конструкторское бюро, кадет- 

ская радиостанция, турклуб 

4 Лекционные залы  актовый зал, видеоконференц- 
зал 

5 Помещения для творческих и развиваю- 
щих занятий 

 кабинет ИЗО, музыки и вокала, 
кадетский прессцентр 

6 Компоненты оснащения учеб- 
ных(предметных) кабинетов основной 

школы 
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 Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные ак- 
ты 

 в наличии 

 Учебно-методические материалы:  в наличии 

 УМК по предметам  в наличии 
 Дидактические и раздаточные материалы  в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 
в наличии 

 ТСО, компьютерные, информационно- 

коммукационные средства 

 
в наличии 

 Учебно-практическое оборудование  кабинеты химии, 
физики, биологии, географии 

 Оборудование (мебель)  в наличии 

7 Комплекты диагностических материалов  электронные базы и в пред- 

метных кабинетах согласно 
требованиям ФГОС 

8 Документация  в соответствии с требованиями 
делопроизводства 

 Базы данных  электронные базы данных обу- 
чающихся и сотрудников, 
электронные базы данных 

оснащения 

методического кабинета ос- 

новной школы федерально- 

го, регионального и муници- 

пального уровней, локальные 

акты 

9 Компоненты оснащения помещений для 

активной деятельности 

спорт- 

зал 

спортивная площадка, элемен- 

ты полосы препятствий, трена- 
жерный зал 

10 Компоненты оснащения помещений для 

отдыха, питания и медицинского обслужи- 

вания обучающихся 

 столовая, медкабинет, 

прививочный кабинет, 

актовый зал, 

библиотека, 
читальный зал 

11 Компоненты оснащения помещений для 

профильной подготовки 

 кабинеты специальных дисци- 

плин (Арктики и Антарктики, 

первоначальной летной подго- 

товки, военно-специальной 

подготовки, военно-морского 

дела, основ пограничной служ- 

бы, артиллерийской службы, 

полицейской службы) 

компьютерный летный трена- 

жер, летный тренажер, 

тренажер для отработки техни- 

ки морской гребли, автотрена- 

жер, лазерный тир, строевой 

плац 



243 
 

 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия ре- 

ализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются со- 

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе- 

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра- 

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак- 

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше- 

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при- 

менения ИКТ. 

Существующая в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда кадетского корпуса; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи- 

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова- 

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова- 

ния, а также дистанционное взаимодействие лицея с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельно- 
сти обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле- 

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; ис- 

пользования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами тек- 

стового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об- 

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп- 

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др., созда- 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образова- 

тельной программы основного общего образования 
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ния виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением ру- 

кой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде- 

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги- 

пермедиасообщений в информационной среде лицея; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред- 

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо- 

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек- 

тов и явлений; 

— исполнения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици- 

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 

вания, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде кадетского корпуса; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга- 

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятель- 

ности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер- 

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива- 

нием, освещением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Создание в корпусе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям Стандарта 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Необходимые средства 

Необходимое ко- 

личество 

средств/ имею- 

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями 
ФГОС 

I Технические средства   

1. Компьютеры 128/114 2024/2025 

2. мультимедийный проектор и экран 38/36 2024-2025 

3. принтер монохромный 14/14 2024/2025 

4. принтер цветной 3/3  

5. МФУ 15/15  

6. сканер 2/2  

7. цифровой фотоаппарат 1/1  

8. цифровая видеокамера 1/1  

9. гарнитура (микрофон с наушниками) 14/-  

10. оборудование компьютерной сети 1/8 2024/2025 

11. цифровые датчики с интерфейсом; -/1  

12. цифровой микроскоп; 1/2 2024/2025 

13. 
доска со средствами, обеспечивающими об- 

ратную связь. 
17/12 2024-2025 

II Программные инструменты 
100% 

обеспеченность 

 

1. 
операционные системы и служебные ин- 

струменты; 
+ 

 

2. 
клавиатурный тренажёр для русского и ино- 

странного языков; 
+ 

 

3. 
текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; 
+ 

 

4. инструмент планирования деятельности; +  

5. 
графический редактор для обработки раст- 

ровых изображений; 
+ 

 

6. 
графический редактор для обработки век- 

торных изображений; 
+ 

 

7. музыкальный редактор; +  

8. редактор подготовки презентаций; +  

9. редактор видео; +  

10. редактор звука; +  

11. 
редактор представления временнóй инфор- 

мации (линия времени); 
- 

 

12. цифровой биологический определитель; 1/-  

13. 
виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; 
+ 

 

14. 
среды для дистанционного он-лайн и оф- 

лайн сетевого взаимодействия; 
+ 

 

15. среда для интернет-публикаций; +  

16. редактор интернет-сайтов; +  

 

17. 
редактор для совместного удалённого ре- 

дактирования сообщений. 

 

+ 

 



246 
 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Необходимые средства 

Необходимое ко- 

личество 

средств/ имею- 

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот- 

ветствии с тре- 

бованиями 
ФГОС 

I I I 
Отображение образовательного процесса 

в информационной среде: 
Дневник.ру 

 

 

1. 
размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); 

 

+ 

 

2. 
результаты выполнения аттестационных ра- 

бот обучающихся; 
+ 

 

3. 
творческие работы учителей и обучающих- 

ся; 
+ 

 

4. 
осуществляется связь учителей, админи- 
страции, родителей, органов управления; 

+ 
 

5. 
осуществляется методическая поддержка 

учителей 
+ 

 

I V Компоненты на бумажных носителях: 
100% 

обеспеченность 

 

1. учебники +  

2. рабочие тетради +  

V Компоненты на CD и DVD: 
100% 

обеспеченность 

 

1. электронные приложения к учебникам; +  

2. электронные наглядные пособия; +  

3. электронные тренажёры; +  

4. электронные практикумы. +  

 

. 
 

 

См. Приложение 1 
 
 

 

  ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Рабочие программы 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 

 


