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1. Введение 

Данная Основная образовательная программа основного общего образова-
ния (далее - ООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Пересвета»  является нормативным документом, опреде-
ляющим цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-
зовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и само-
совершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творче-
ских, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа является программой развития Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пере-
света» на 2014 – 2019 годы. 

Данная ООП ООО разработана на основе примерной образовательной 
программы основного общего образования, разработанной Институтом стратеги-
ческих исследований в образовании РАО. 

Нормативно-правовой основой разработки данной ООП ООО явились 
следующие документы:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (далее  - ФГОС ООО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 
2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный 
N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреж-
дениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрацион-
ный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Данная ООП ООО разработана с учетом: 
  типа (средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов) и вида (бюджетная) школы; 
  социального заказа родителей учащихся среднего звена, в силу чего одним из 

основных направлений образовательной политики школы является создание ус-
ловий в получении наукоёмкого образования; 

  образовательных потребностей и запросов обучающихся; 
  возможностей кадровых и материально-технических ресурсов школы. 

Данная ООП ООО  разработана как часть совокупности взаимоувязанных 
основных и дополнительных образовательных программ трёх ступеней образова-
ния и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содер-
жание образования и направленных на достижение планируемого результата дея-
тельности школы. 
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Разработка данной ООП ООО осуществлялась педагогическим коллекти-
вом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением 
отдельных предметов г. Пересвета». Для обеспечения государственно-
общественного характера управления деятельностью школы к обсуждению ос-
новной концепции ООП ООО привлекалось родительское сообщество, управ-
ляющий Совет школы. 

 

2. Целевой раздел 
2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации ООП ООО в школе — обеспечение выполнения требова-
ний Стандарта, а именно содействие становлению социально ответственной, кри-
тически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного 
к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 
социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную цен-
ность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

 
Модель выпускника основной школы 

Потенциал выпускника Основные характеристики 

Интеллектуальный потенциал 

 обладающий целевыми установками, зна-
ниями, умениями, навыками, компетен-
циями и компетентностями, определяе-
мыми личностными, семейными, общест-
венными, государственными потребностя-
ми и индивидуальными возможностями 

Нравственный потенциал 

 воспринимающий и понимающий гумани-
стические ценности;  

 знающий и соблюдающий традиции шко-
лы;  

 владеющий навыками самооценки, ориен-
тирующийся на социально ценные формы 
и способы самореализации и самоутвер-
ждения;  

 готовый нести ответственность за собст-
венный выбор;  

 активный, способный проявлять сильные 
стороны своей личности в жизни коллек-
тива 

Познавательный потенциал 

 сформировавший индивидуальный стиль 
учебной деятельности, устойчивые учеб-
ные интересы; 

 способный адекватно действовать в ситуа-
ции выбора на уроке 

Коммуникативный потенциал  усвоивший основы коммуникативной 
культуры личности 
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Эстетический потенциал 

 способный видеть и понимать гармонию и 
красоту;  

 апробирующий свои возможности в музы-
ке, литературе, сценическом и изобрази-
тельном искусстве 

Физический потенциал 

 обладающий основными физическими ка-
чествами;  

 способный разработать и реализовать ин-
дивидуальную программу физического со-
вершенствования 

 
Для достижения поставленной цели при реализации данной ООП ООО в 

школе предусматривается решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучаю-
щихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих спо-
собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-
дуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-
кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-
ния, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучаю-
щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию обра-
зовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-
щем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 
её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы при реализации ООП ООО с социальными партнёрами: 
Московским государственным университетом леса (МГУЛ) и группой компаний 
«Русский Ламинат»; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-
тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профес-
сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-
низацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практи-
ки, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей г. Пересвета: школа искусств «Гармония», физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Метеор», бассейн «Чайка», станция юных тех-
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ников «Спутник», дворец культуры «Космос»; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального пе-
дагога, сотрудничестве с базовым предприятием Научно испытательный центр 
ракетно-космической промышленности (далее - НИЦ РКП), учреждениями про-
фессионального образования Сергиево-Посадского района; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации ООП ООО школы лежит системно - деятельностный 
подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-
тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-
сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной 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 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет 
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Возраст 11—13 лет (5—7 классы) 14—15 лет (8—9 классы) 
Наименование 
этапа  

Предкритическая фаза 
развития ребенка — пе-
реход к кризису младше-
го подросткового возрас-
та  

Второй этап подросткового развития  

Основные ха-
рактеристики 

начало перехода от дет-
ства к взрослости, при 
котором центральным и 
специфическим новооб-
разованием в личности 
подростка является воз-
никновение и развитие у 
него самосознания — 
представления о том, что 
он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а 
также внутренней пере-
ориентации подростка с 
правил и ограничений, 
связанных с моралью по-
слушания, на нормы по-
ведения взрослых 

 бурный, скачкообразный характер раз-
вития, т. е. происходящие за сравни-
тельно короткий срок многочисленные 
качественные изменения прежних осо-
бенностей, интересов и отношений ре-
бенка, появление у подростка значи-
тельных субъективных трудностей и пе-
реживаний;  

 стремление подростка к общению и со-
вместной деятельности со сверстниками;  

 особая чувствительность к морально-
этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы со-
циального поведения взрослого мира;  

 процесс перехода от детства к взросло-
сти, отражающийся в его характеристи-
ке как «переходного», «трудного» или 
«критического»;  

 обостренная, в связи с возникновением 
чувства взрослости, восприимчивость к 
усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порож-
дающая интенсивное формирование на 
данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку прин-
ципов, моральное развитие личности;  

 сложные поведенческие проявления, 
вызванные противоречием между по-
требностью в признании их взрослыми 
со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом  

 (нормативный кризис с его кульмина-
ционной точкой подросткового кризиса 
сопротивления и протеста);  

 изменение социальной ситуации разви-
тия  (рост информационных перегрузок; 
изменение характера и способа общения 
и социальных взаимодействий; объемы 
и способы получения информации: 
СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-
ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-
строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

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

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

2.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систе-
му ведущих целевых установок и ожидаемых результатов (личностных, мета-
предметных и предметных) освоения всех компонентов, составляющих содержа-
тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки резуль-
татов освоения ООП ООО (далее — системой оценки), выступая содержательной 
и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов с 
одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Данный раздел устанавливает планируемые результаты освоения: 
 междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам, реализуемых в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов». 

 
2.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения учебных предметов основной школы получат даль-
нейшее 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 го-
товности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 
переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложе-
ны основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способство-
вать: 
 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-

там, но и к закономерностям); 
 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-

стей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-

вых 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 стоя-
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щей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-
лённости. Они получат возможность развить способность к разработке несколь-
ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществле-
нию наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом науч-
ного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы науч-
ных понятий у выпускников будут заложены: 
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагиваю-

щие 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 неве-

жество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в уста-
новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 
сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по форми-
рованию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чте-
нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-
ловека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый на-
вык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивно-
го чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакоми-
тельным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 
чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятель-
ным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 
конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание направлено на формирование: 
 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоцио-

нально-ценностный и поведенческий компоненты); 
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-
ние); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-
фильного образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направ-
ления профильного образования способствуют: 
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-

дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избиратель-
ности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых резуль-
татов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания 
проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых резуль-
татов 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  за счёт электив-
ных курсов, факультативов, программы формирования ИКТ-компетентности 
школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориента-
ции; программы экологического образования; программы дополнительного об-
разования; 

 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 дея-
тельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 
средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по ре-
зультату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способ-
ности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психоло-
гических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной ком-
петентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дейст-
вовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-
тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуля-
ции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетент-
ности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
 практическому освоению методов познания, используемых в различных облас-

тях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-
тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использова-
нию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-
ретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 
в них информацию, в том числе: 
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-
грамм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютер-

ных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулиро-
вания запросов и опыт использования поисковых автоматизированных систем. 
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информа-
ционном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использо-
ванием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 
запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информа-
ции для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде школы и в Интернете; при-
обретут первичные навыки формирования и организации собственного информа-
ционного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гиперме-
диа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информа-
ционными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления при-
чинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и про-
ектирования. 
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 

Основной, сущностный вклад каждой изучаемой учебной (предметной) 
программы, составляющих фундаментальную основу образовательной программы 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением от-
дельных предметов г. Пересвета» в развитие личности обучающихся, их способ-
ностей, представлен в таблице: 

 
Предметные целевые установки 

Предметная 
область Предмет Реализуемая 

программа Целевые установки 

Русский язык Программа по 
русскому языку 
для 5–9 классов 
под редакцией В. 
В. Бабайцевой, Л. 
Д. Чесноковой, А. 
Ю. Купаловой, Е. 
И. Никитиной и 
др. (базовый уро-
вень). Издатель-
ство Дрофа 

 

 формирование представлений о 
русском языке как языке рус-
ского народа, государственном 
языке Российской Федерации, 
средстве межнационального 
общения,  консолидации и еди-
нения народов России; 

 формирование знаний об уст-
ройстве системы языка и зако-
номерностях ее функциониро-
вания на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса 
учащихся, овладение культурой 
устной и письменной речи, ви-
дами речевой деятельности, 
правилами и способами исполь-
зования языка в разных услови-
ях общения; 

 овладение важнейшими обще-
предметными умениями и уни-
версальными способами дея-
тельности (извлечение инфор-
мации из лингвистических сло-
варей различных типов и дру-
гих источников, включая СМИ 
и Интернет; информационная 
переработка текста). 

Литература Программа по ли-
тературе под ре-
дакцией В. Я. Ко-
ровиной. 5 – 9 
классы (базовый 
уровень). Изда-
тельство Просве-
щение 

 

 воспитание эстетически разви-
того и мыслящего в категориях 
культуры читателя, способного 
самостоятельно понимать и 
оценивать произведение как 
художественный образ мира, 
созданный автором 

Филология 

Английский язык Программа В.Г. 
Апальков. Аглий-

 формирование у школьников 
иноязычной коммуникативной 



 15 

ский язык. 5-9 
классы для учеб-
ников «Англий-
ский в фокусе». 
Издательство 
Просвещение 

компетенции, т. е. способности 
и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с но-
сителями языка 

Общественно-
научные пред-
меты  

 

История 1. Программа по 
всеобщей исто-
рии 5-9 класс. 
Издательство 
Просвещение 
(базовый уро-
вень): 

 "История. 
Древний мир. 5 
класс" 
И.Е.Уколова; 

 "История. 
Средние века. 6 
класс" 
В.А.Ведюшкин, 
В.И.Уколова; 

 "История. Но-
вое время. Ко-
нец XV - конец 
XVIII века. 7 
класс" 
В.А.Ведюшкин, 
И.Е.Уколова; 

 "История. Но-
вое время. Ко-
нец XVIII – XIX 
век. 8 класс" 
И.Е.Уколова, 
Медяков А.С. 

 "История. Но-
вейшее время. 
XX — начало 
XXI века. 9 
класс"  

Белоусов Л.С. 
2. Программа по 

истории Рос-
сии А. А. Да-
нилова, Л. Г. 
Косулиной. 6-
9 классы (ба-
зовый уро-
вень). Изда-
тельство Про-
свещение; 

 

 формирование у молодого по-
коления исторических ориен-
тиров самоидентификации в 
современном мире; 

 овладение учащимися знаниями 
об основных этапах развития 
человеческого общества с 
древности до наших дней в со-
циальной, экономической, по-
литической, духовной и нрав-
ственной сферах; выработка в 
доступной для учащихся форме 
на основе обобщения фактиче-
ского материала проблемного, 
диалектического понимания 
истории; усвоение интегратив-
ной системы знания об истории 
человечества при особом вни-
мании к месту и роли России во 
всемирно-историческом про-
цессе; 

 воспитание учащихся в духе 
уважения к истории своего 
Отечества как единого и неде-
лимого многонационального 
государства, построенного на 
основах равенства всех народов 
России, в духе патриотизма и 
интернационализма, взаимопо-
нимания и уважения между на-
родами, неприятия шовинизма 
и национализма в любой их 
форме, милитаризма и пропа-
ганды войны; развитие у уча-
щихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных  
проблем современности;  

 развитие способностей учащих-
ся на основе исторического 
анализа и проблемного подхода 
осмысливать процессы, собы-
тия и явления в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности, руководствуясь 
принципами научной объек-
тивности и историзма; 

 формирование у учащихся об-
щественной системы ценностей 
на основе осмысления законо-
мерности и прогрессивности 
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общественного развития, осоз-
нания приоритета обществен-
ного интереса над личностным 
и уникальности каждой лично-
сти, раскрывающейся полно-
стью только в обществе и через 
общество;  

 выработка современного пони-
мания истории в контексте гу-
манитарного знания и общест-
венной жизни; 

 развитие навыков историческо-
го анализа и синтеза, формиро-
вание понимания взаимовлия-
ния исторических событий и 
процессов. 

Обществознание  Программа под 
редакцией Л. Н. 
Боголюбова. Об-
ществознание. 5-9 
классы. Изда-
тельство Просве-
щение (базовый 
уровень) 

 

 развитие личности в ответст-
венный период социального 
взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных инте-
ресов, критического мышления 
в процессе социальной (в том 
числе экономической и право-
вой) информации и определе-
ния собственной позиции; 
нравственной и правовой куль-
туры, экономического образа 
мышления, способности к са-
моопределению и самореализа-
ции; 

 воспитание общероссийской 
идентичности, гражданской от-
ветственности, уважение к со-
циальным нормам, привержен-
ности гуманистическим и де-
мократическим ценностям, за-
крепленных в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функцио-
нальной грамотности системы 
знаний, необходимых к соци-
альной адаптации, об обществе, 
основных социальных ролях, о 
позитивно оцениваемых обще-
ством качествах личности, по-
зволяющих успешно взаимо-
действовать в социальной сре-
де, сферах человеческой дея-
тельности, способах регулиро-
вании общественных отноше-
ний, механизмах реализации и 
защиты прав человека и граж-
данина; 

 формирование полученных 
знаний  опыта применения для 
решения типичных задач в об-
ласти социальных отношений, 
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экономической и гражданско-
общественной  деятельности, 
межличностных отношений, 
отношений между людьми раз-
ных национальностей и веро-
исповеданий, самостоятельной 
познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-
бытовых отношений. 

География Программа по 
географии для 5-9 
классов под об-
щей редакцией 
члена-
корреспондента 
РАО В.П. Дроно-
ва. Авторы  
И.В. Душина,  
А.А. Летягин, 
В.Б. Пятунин,  
Е.А. Таможняя, 
С.Г. Толкунова, 
Т.Л. Смоктуно-
вич. 
Издательство 
«Вентана-Граф» 
(базовый уро-
вень) 

 

 познание на конкретных при-
мерах многообразия современ-
ного географического про-
странства на разных его уров-
нях (от локального до глобаль-
ного) для формирования  гео-
графической картины мира; 

 познание характера, сущности 
и динамики главных природ-
ных, экологических, социально-
экономических, социальных, 
геополитических и иных про-
цессов, происходящих в гео-
графическом пространстве Рос-
сии и мира; 

 понимание главных особенно-
стей взаимодействия природы и 
общества на современном этапе 
его развития, значения охраны 
окружающей среды и рацио-
нального природопользования, 
осуществления стратегии ус-
тойчивого развития в масшта-
бах России и мира; 

 понимание закономерностей 
размещения населения и терри-
ториальной организации хозяй-
ства в связи с природными,  со-
циально-экономическими и 
экологическими факторами, за-
висимости проблем адаптации 
и здоровья человека от геогра-
фических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изуче-
ние географии России, включая 
ее геополитическое положение, 
природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности приро-
допользования в их взаимоза-
висимости. 
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Математика 1. Программа  по 
математике для 
5-6 классов. Н.Я. 
Виленкин, В.И. 
Жохов и коллек-
тив авторов. Из-
дательство Мне-
мозина (базовый 
уровень) 
2. Программа по 
алгебре для 7-9 
классов. Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, И.Е. 
Феоктистов и 
коллектив авто-
ров. Издательст-
во Мнемозина 
(базовый и уг-
лубленный уро-
вень); 
3.  Программа по 
геометрии Л.С. 
Атанасяна. 7—9 
классы. Изда-
тельство Про-
свещение (базо-
вый уровень) 

 заложить прочные математиче-
ские знания для успешного 
изучения других дисциплин; 

 воспитать у учащихся интел-
лектуальную корректность, 
критичность мышления, спо-
собность различать обоснован-
ные и необоснованные сужде-
ния,  

 приучить к продолжительной 
умственной деятельности; 

 выработать адекватное пред-
ставление о мире через матема-
тическую грамотность; 

 заложить навыки решения 
практических задач, что позво-
лит учащимся легче войти в 
любую новую для них объек-
тивную проблематику жизни. 

Математика и 
информатика 

Информатика Программа по 
информатике и 
ИКТ для 5-9 
классов (автор 
Босова Л. Л.). 
Издательство 
Бином. Лабора-
тория знаний (ба-
зовый уровень); 
 

 освоение знаний, составляю-
щих основу научных представ-
лений об информации, инфор-
мационных процессах, систе-
мах, технологиях и моделях; 

 развитие познавательных инте-
ресов, интеллектуальных и 
творческих способностей сред-
ствами ИКТ; 

 воспитание ответственного от-
ношения к информации с уче-
том   правовых и этических ас-
пектов ее распространения; из-
бирательного отношения к по-
лученной информации; 

 овладение умениями работать с 
различными видами информа-
ции с помощью компьютера и 
других средств информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную 
деятельность и планировать ее 
результаты; 

 выработка навыков применения 
средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении инди-
видуальных и коллективных 
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проектов, в учебной деятельно-
сти, при дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на 
рынке труда. 

Физика Программа по 
физике для 7-9 
классов. А.В. Пе-
рышкин и др. Из-
дательство Дрофа 
(базовый уро-
вень) 

 развитие интересов и способно-
стей учащихся на основе пере-
дачи им знаний и опыта позна-
вательной и творческой дея-
тельности; 

 понимание учащимися смысла 
основных научных понятий и 
законов физики, взаимосвязи 
между ними; 

 формирование у учащихся 
представлений о физической 
картине мира 

Химия Программа по 
химии для 8-9 
классов. О.С. 
Габриелян и др. 
Издательство 
Дрофа (базовый 
уровень) 

 формирование представлений о 
химической составляющей ес-
тественно-научной картины 
мира, важнейших химических 
понятиях, законах и теориях; 

 овладение методами научного 
познания для объяснения хи-
мических явлений и свойств 
веществ, оценки роли химии в 
развитии современных техно-
логий и получении новых мате-
риалов; 

 воспитание убежденности в по-
зитивной роли химии в жизни 
современного общества, необ-
ходимости грамотного отноше-
ния к своему здоровью и окру-
жающей среде; 

 применение полученных зна-
ний для безопасного использо-
вания веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практи-
ческих задач в повседневной 
жизни, предупреждения явле-
ний, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

 
Естественно - 
научные пред-
меты  

 

Биология Программа по 
биологии для 5-9 
классов В. В. Па-
сечника и др. Из-
дательство Дро-
фа (базовый уро-
вень) 

 

 формирование научного миро-
воззрения на основе знаний о 
живой природе и присущих ей 
закономерностях, биологиче-
ских системах; 

  овладение знаниями о строе-
нии, жизнедеятельности, мно-
гообразии  и средообразующей 
роли живых организмов; 

 овладение методами познания 
живой природы и умениями 
использовать их в практической 
деятельности; 
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 воспитание ценностного отно-
шения к живой природе, собст-
венному здоровью и здоровью 
окружающих, культуры пове-
дения в окружающей среде, т. е. 
гигиенической, генетической и 
экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать 
гигиенические нормы и прави-
ла здорового образа жизни, 
оценивать последствия своей 
деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному 
организму. 

Изобразительное 
искусство 

Программа под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 5-8 
классы. Изда-
тельство Просве-
щение (базовый 
уровень) 

 

 развитие художественно-
творческих способностей уча-
щихся, образного и ассоциа-
тивного мышления, фантазии, 
зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического 
восприятия действительности; 

 воспитание культуры воспри-
ятия произведений изобрази-
тельного, декоративно-
прикладного искусства, архи-
тектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобрази-
тельном искусстве как способе 
эмоционально-практического 
освоения окружающего мира; 

 овладение умениями и навыка-
ми художественной деятельно-
сти, разнообразными формами 
изображения на плоскости и в 
объеме (с натуры, по памяти, 
представлению, воображению); 

 формирование устойчивого ин-
тереса к изобразительному ис-
кусству, способности воспри-
нимать его исторические и на-
циональные особенности. 

Искусство 

музыка Программа «Му-
зыка» Г. П. Сер-
геевой. 5-7 клас-
сы. Издательство 
Просвещение (ба-
зовый уровень) 

 

 формирование музыкальной 
культуры школьников как не-
отъемлемой части их общей 
духовной культуры; 

 воспитание эмоционально-
ценностного, заинтересованно-
го отношения к искусству, 
стремление к музыкальному 
самообразованию, потребности 
в общении с музыкальным об-
разованием своего народа и 
разных народов мира, класси-
ческим и современным музы-
кальным наследием; 
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  развитие общей музыкально-
сти и эмоциональности, эмпа-
тии и восприимчивости, музы-
кальной сферы и творческого 
потенциала, художественного 
вкуса и общих музыкальных 
способностей; 

  освоение жанрового и стилево-
го разнообразия музыкального 
искусства, специфики его выра-
зительных средств и музыкаль-
ного языка, интонационно-
образной природы и взаимосвя-
зи с различными видами искус-
ства и жизнью; 

 овладение художественно-
практическими умениями и на-
выками в разнообразных видах 
музыкально-творческой дея-
тельности. 

Технология Технология. Тех-
нический труд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология. Тех-
нология ведения 
дома 

 

программа Тех-
нология. Техни-
ческий труд. 
Б. И. Орлов, К. А. 
Скворцов, О.А. 
Кожина, Ю. Л. 
Хотунцев, А. Н. 
Аблин, Г. С. 
Гринберг, А.О. 
Богданов, В. П. 
Овечкин, В.Д. 
Симоненко. 
(базовый уро-
вень) 
 
 
 
 
Программа  Тех-
нология. Техно-
логия ведения 
дома. 
Н.В.Синицы, В.Д. 
Симоненко. Из-
дательство Вако. 
(базовый уро-
вень) 

- формирование представления о 
техническом рисунке, эскизе и 
чертеже, умения читать простей-
шие технические рисунки, эскизы, 
чертежи; 
- понимать содержание инструк-
тивно- технологических карт и 
пользоваться ими при выполне-
нии работ; 
- овладение знаниями о свойствах 
материалов, устройстве верстака и 
умениями ими пользоваться; 
- овладение элементарными уме-
ниями выполнять основные опе-
рации по обработке древесины и 
металла по инструкционно -
технологическим картам. 
 
 формирование у учащихся здо-

рового образа жизни путем ор-
ганизации здорового питания, 
обустройства удобного жили-
ща; 

 формирование у учащихся тех-
нологической грамотности, 
технологической культуры, 
культуры труда, этики деловх 
межличностных отношений; 

 развитие творческой  созида-
тельной деятельности; 

 подготовка к профессиональ-
ному самоопределению и по-
следующей социально-
трудовой адаптации в общест-
ве. 
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Физическая 
культура  

Программа по 
физической куль-
туре М. Я. Ви-
ленского, В. И. 
Ляха. 5-9 классы. 
Издательство 
Просвещение (ба-
зовый уровень) 

 формирование разносторонне 
физически развитой личности, 
способной активно использо-
вать ценности физической 
культуры для укрепления и 
длительного сохранения собст-
венного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и орга-
низации активного отдыха. 

Физическая 
культура и 
основы безо-
пасности жиз-
недеятельно-
сти 

Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности 

Программа по 
ОБЖ под редак-
цией А. Т. Смир-
нова. 5-9 классы 
Издательство 
Просвещение (ба-
зовый уровень) 

 

 формирование у учащихся мо-
дели безопасного поведения в 
повседневной жизни, в транс-
портной среде и чрезвычайных 
ситуациях природного, техно-
генного и социального характе-
ра; 

 формирование индивидуальной 
системы здорового образа жиз-
ни; 

 выработка у учащихся антиэкс-
тремистской  и антитеррори-
стической личностной позиции 
и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и 
асоциальному поведению. 

 
2.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинар-

ных программ 
 
В ООП ООО принята следующая структура планируемых результатов, 

обеспечивающая дифференцированный подход в обучении: к каждому разделу 
учебных и междисциплинарных программы приводятся два блока планируемых 
результатов «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе 
обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в 
том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнитель-
скую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-
ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 
ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-
нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-
ния данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-
зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-
ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 



 23 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 
силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной слож-
ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно непер-
сонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются 
в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоста-
вить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста чис-
ленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-
ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения пла-
нируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В отдельных случаях достижение планируемых 
результатов этого блока ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в форме порт-
феля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

 
2.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и грани-
цах России, её географических особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; знание истории и географии 
края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), зна-
ние государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-
следия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-
ние конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-
альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общест-
венными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её прояв-
лениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-
нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил пове-
дения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформирова-
ны: 
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформиро-

ваны: 
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и мо-
лодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприяти-
ях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-
лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окру-
жения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-
ции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-
нию; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-
жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-
ленных 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 вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-
цесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать ус-

ловия и средства их достижения; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дос-
тижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-
полагаемого 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 дос-

тижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-
ния и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-
ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми; 

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

мыслей, мотивов и потребностей; 
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со-
вместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дейст-
вия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологиче-
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-
трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адек-
ватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знания-
ми между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
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 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 биб-

лиотек и Интернета; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ог-

раничение понятия; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-
ния); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследо-
вания; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблю-

дения 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 аргу-

ментации. 
 

2.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-
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пользовать аккумуляторы; 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, про-

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

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запомина-
ние и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной се-
ти Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информацион-
ные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными мате-
риалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсос-
бережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специ-
фику 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 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельно-
сти. 

 
Фиксация изображений и звуков 

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

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-
лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать ка-
чество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-
ответствии с поставленной целью; 

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

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование циф-
ровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-
зованием 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. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физиче-
ская культура», а также во внеурочной деятельности. 

 
Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

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

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиоза-

писей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во вне-
урочной деятельности. 

 
Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решае-
мыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-
ческие; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с ис-
пользованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать мультипликационные фильмы; 
 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а 
также во внеурочной деятельности. 

 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Ис-
кусство», а также во внеурочной деятельности. 

 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

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

ставления для самостоятельного просмотра через браузер; 
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, кон-

цептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), карта-
ми (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
 избирательно относиться к информации в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами дос-
тавки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая дву-
язычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусст-
во», могут достигаться при изучении и других предметов. 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
 выступать с аудио-, видео- поддержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 
 участвовать в обсуждении (аудио-, видео- форум, текстовый форум) с использо-

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

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-
ситься к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (ви-

ки); 
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во вне-
урочной деятельности. 

  
Поиск и организация хранения информации 

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

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

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-
формационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-
ных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать ин-
формацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать и заполнять различные определители; 
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учеб-

ной деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической, и визуализации; 
 строить математические модели; 
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статисти-
чески и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 
Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 
 моделировать с использованием средств программирования; 
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятель-
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ность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать сис-
темы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 
наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществозна-
ние». 

 
2.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

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

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулиро-
вать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-
зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по анало-
гии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, по-
строение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-
вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, ус-
тановление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-
ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнитель-
ное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

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

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

возможностей, математическое моделирование; 
 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-
ных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 
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 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое един-
ство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

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

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-
ство выполненного проекта. 

 
2.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

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

лять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или 
придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; предвосхищать со-
держание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; сопостав-
лять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответст-
вие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-
яснять 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 синони-
мическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие пол-
ного и критического понимания текста: определять назначение разных видов 
текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; различать темы и подтемы специального текста; 
выделять главную и избыточную информацию; прогнозировать последователь-
ность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и разные ис-
точники информации по заданной теме; выполнять смысловое свёртывание вы-
деленных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов 
(доводов) для обоснования определённой позиции; понимать душевное состоя-
ние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-
ния; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-
жения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электрон-
ные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 
данных к другому; 



 34 

 интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить 
заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в 
тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей 
точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-
верность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе-
лов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержа-
щуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой информации; 
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

2.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформаль-
ного, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
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 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-
ную позицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 
 

Речевая деятельность 
Аудирование 

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

ем основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 
устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-
новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-
ально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной фор-
ме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (ин-
формационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, вы-
борочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотро-
вого 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 ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, тек-
стов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-
формационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собст-
венную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
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Выпускник научится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной комму-
никативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (со-
общение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать мате-
риал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-
сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речево-
го этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-
лин), 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 успешно-

сти в достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 

Выпускник научится: 
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рас-
сказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-
фические и пунктуационные нормы современного русского литературного язы-
ка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать рецензии, рефераты; 
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

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

Текст 
Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 
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с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъ-
являемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-
ния в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, на-
учные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной лите-
ратуры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструк-
ций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, со-
общение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление 
как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-
ворной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-
вью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-
явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описа-
ние; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 
и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-

общениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-
стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтак-
сических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, ре-
цензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участво-
вать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информацион-
ную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 
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нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дру-
жеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в со-
ответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумен-
тации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных за-
дач; 

 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 ми-
ре, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (цер-
ковнославянского) 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 литератур-

ного языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических сло-

варей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 

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

зовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и сло-

вообразовательные цепочки слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания, 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 художествен-

ной речи и оценивать их; 
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лекси-
ческого значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, при-
надлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-
сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окра-
ску 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 неоправданно-

го повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использо-
вать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
 опознавать омонимы разных видов; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 
 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-
странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельно-
сти. 
Морфология 

Выпускник научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служеб-

ные 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 со-

временного русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа; 
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать синонимические средства морфологии; 
 различать грамматические омонимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей ре-
чи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различ-
ных 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 син-
таксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей ре-
чи; 

 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 справоч-

ников; 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 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-
сти 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. 
 
2.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-
ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных си-
туациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпрета-
цию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художествен-
ный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-
вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-
рования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы-
лин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-
ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опре-
делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-
тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеа-
лом русского и своего народов); 
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 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 
выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сю-
жетные 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 XVIIIв.  

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

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

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-
циаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-
тора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отно-
шение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-
пать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-
ментировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-
кусствах; 

 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 ху-

дожественного текста; 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их худо-

жественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами дру-

гих искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 
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под руководством учителя),определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, рефе-
рат, проект). 

 
2.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных си-

туациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться братьи давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опо-
ры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-
ний; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
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Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизу-
ченных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-
ных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоциис помощью интонации; 
 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка иих транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
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(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 
в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики ос-
новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

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

о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элемен-
там). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-
ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в со-
ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи:  
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-
тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделитель-
ный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-
тельствами, следующими в определённом порядке 
(Wemovedtoanewhouselastyear); 
  предложения с начальным It (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 
 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоя-
щем и прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образован-
ные по правилу и исключения; 
 имена существительные cопределённым/неопределённым / нулевым артик-
лем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, во-
просительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-
пени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/a little); 
 количественные и порядковые числительные; 
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 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simpleи Past Simple, Presentи Past Continuous, Pre-
sent Perfect; 
 глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, 
Past Simple Passive; 
 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Sim-
ple Future, to be going to, Present Continuous; 
 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party); 
 модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, 
should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; опре-
делительными с союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциямиas... as; notso... as; either... or; 
neither... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера 
(ConditionalII— IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголыneed, shall, might, would. 
 
2.2.3.8. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-
веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней ис-
тории; 

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

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства па-
мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, про-
изведений искусства; 
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 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 
 

История Средних веков 
Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-
ления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, ко-
лонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-
ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художест-
венной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой исто-
рии; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценно-
стей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-
ность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-
них веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

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

общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 
История Нового времени 

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

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значи-
тельных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и все-
общей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художест-
венной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечест-
венной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-
го развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 
строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 
развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социа-
лизм»); 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 револю-
ций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исто-
рические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём за-
ключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-
нии 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 Рос-
сии (СССР) и других государств в ХХ — начале XXIв., значительных социаль-
но-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в но-
вейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 
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 анализировать информацию из исторических источников — текстов, материаль-
ных и художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 
начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники мате-
риальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отно-
шений, развития культуры в ХХ — начале XXIв.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпо-
хи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых 
государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 
стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXIв. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, пози-
ций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной ли-
тературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ — начале XXIв. 

 
2.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-
стики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 
становления личности; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-
рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах пока-
зывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пе-
риодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного перио-
да; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и ос-
новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-
века; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять 
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и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 
своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстни-
кам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе по-
знания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-
ниями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

 
Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-
ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать соци-
альную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-
ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития. 
 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 
 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-
дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире. 
 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия 
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 
человека и достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного соци-
ального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного ха-
рактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-
зировать полученные данные; применять полученную информацию для опреде-
ления собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесе-
ния собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному само-
определению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 
 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
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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 мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-
ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязан-
ности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные граждан-
ским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и 
разрешения гражданско-правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-
циях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юриди-
ческой ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-
ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного по-
ведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами; 
 использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 
 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики; 
 характеризовать функции денег в экономике; 
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие зна-
ния и личный социальный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 
 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы 
и экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участни-
ков экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие зна-
ния и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 
 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния российской экономики. 
 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 
данных распознавать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распозна-
вать их сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского госу-
дарства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных из-
менений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 
 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального инсти-

тута в обществе; 
 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 
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научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, пре-
образовывать её и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью стати-
стических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников. 

 
Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 
управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущест-
ва демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, ос-
новные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укре-
плении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

 
Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
 распознавать и различать явления духовной культуры; 
 описывать различные средства массовой информации; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 
 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-
временных условиях; 
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 осуществлять рефлексию своих ценностей. 
 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 описывать многообразие профессий в современном мире; 
 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
 извлекать социальную информацию из доступных источников; 
 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной об-

щественной жизни; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодёжи. 
 
2.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-
зы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характе-

ризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-
странстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-
ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-
ванием 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 современ-

ных 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 

программ. 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-
зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относитель-
ной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-
вития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и ок-
ружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях дея-
тельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-
ния в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-
зентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчёты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования зна-

ний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-
блем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

 
Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной куль-
туры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-
ных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происхо-

дящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата 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 и устанавливать соотношения между государст-
венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных час-
тей 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 по-
ясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и гео-
экономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий; 
 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России; 
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонен-

тов природы России на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-
тате изменения их компонентов. 

 
Население России 

Выпускник научится: 
 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозра-

стную структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населе-
ния; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-
ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных за-
дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-
тии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную струк-
туру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-
приятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Рос-
сии; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-
щения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных за-
дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
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Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических рай-
онов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

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

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-
стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регио-
нов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов 
на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 
 

2.2.3.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письмен-

ные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предме-
тов, выполнять несложные практические расчёты. 
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Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 
 • углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти; 
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо-
соб. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычислений в практике; 
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по за-
писи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-
грешностью исходных данных. 

 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями и квадратные корни; 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования 
для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными; 
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 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-
раическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследова-
ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-
матики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Неравенства 

Выпускник научится: 
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением не-

равенства, свойства числовых неравенств; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления; 
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем не-
равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 
Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения); 
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

 
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-



 62 

ей, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 
задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых nчленов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-
рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным рос-
том, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 
Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-
низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществ-
лять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 
Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-
чайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интер-
претации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 
 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-
рамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения; 
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, парал-
лельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементар-
ные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-
ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-
строения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геомет-
рических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цирку-
ля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам:«Геометрические преобразова-
ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, гра-
дусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, тра-
пеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
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 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 
Координаты 

Выпускник научится: 
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка; 
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть координатным методом решения задачна вычисления и доказательства; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

Векторы 
Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 
число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и рас-
пределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

2.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 
 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», 

а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-
водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-
ных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
 использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации. 
Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с примерами использования формальных (математических) мо-
делей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 
его натурной («вещественной») моделью, между математической(формальной) 
моделью объекта/явления и его словесным(литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержа-
щий только два символа, например 0 и 1; 

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

 познакомиться с двоичной системой счисления; 
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительны-

ми современными кодами. 
 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 
понимать различие между непосредственным и программным управлением ис-
полнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описы-
вать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксиро-
ванная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возмож-
ность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирова-
ния); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием кон-

струкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогатель-
ных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алго-
ритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических за-
дач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими опе-

рациями с этими структурами; 
 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учёбы и вне её. 
 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 
 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу ос-

новных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, элек-
тронные энциклопедии); 
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 знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными про-
граммными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу 
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие ил-

люстративные материалы, презентации и т. п.; 
 познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 
Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 
 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
 организации своего личного пространства данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возмож-
ными подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности ис-
точника, сравнение данных из разных источников ив разные моменты времени и 
т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

2.2.3.13. ФИЗИКА 

Механические явления 
Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равно-
ускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, рав-
номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача дав-
ления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое дви-
жение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-
ские величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механи-
ческая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростра-
нения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-
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личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-
ческие законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготе-
ния, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-
ную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, за-
кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-
лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колеба-
ний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия за-
дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 
и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-
ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механи-
ческих явлениях и физических законах; использования возобновляемых источ-
ников энергии; экологических последствий исследования космического про-
странства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов(закон сохранения механической энергии, за-
кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность ис-
пользования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-
ского аппарата, оценивать реальность полученного значения физической вели-
чины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-
новные 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, кон-
денсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
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теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удель-
ная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-
гателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон со-
хранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плав-
ления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-
лезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выде-
лять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-
дить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведенияв окру-
жающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигате-
лей внутреннего сгорания (ДВС),тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-
вых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-
ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-
ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-
блему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-
тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физиче-
ской величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-
ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие маг-
нитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 
током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-
зические 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 обозначе-
ния и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физиче-
скую величину с другими величинами; 
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 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло-
весную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, за-
кон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон от-
ражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивле-
ния при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходи-
мые 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 устрой-
ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-
тромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-
рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля — Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств 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 использо-
ванием математического аппарата и оценивать реальность полученного значе-
ния физической величины. 

 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусст-
венная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: ско-
рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспа-
да; при описании правильно трактовать физический смысл используемых вели-
чин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-
зической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-
хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света ато-
мом; 
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 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-
диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами ми-

ра. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздно-
го 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. 
 
2.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биоло-
гических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологиче-
ские эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объек-
ты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 
о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятель-
ности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
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 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-
бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-
тений; выращивания и размножения культурных растений, домашних живот-
ных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой приро-

де; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявле-
ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литерату-
ре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и пе-
реводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности орга-
низма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: про-
водить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-
тельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 
об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных за-

болеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональ-
ной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собст-
венного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 реализовывать установки здорового образа жизни; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презен-
таций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влия-
ния факторов риска на здоровье человека. 
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую зна-

чимость; 
 применять методы биологической науки для изучения общих биологических за-

кономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой приро-
де; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выде-
лять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки био-
логических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 
о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экоси-
стемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобаль-
ных экологических проблем. 

 
2.2.3.15. 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 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-
пользуя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-
ность химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практиче-
ской значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по соста-

ву; 
 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-

единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 
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веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осоз-
навать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислота-
ми и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного пове-

дения в окружающей природной среде; 
 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении иссле-

довательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознава-
ния веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, кри-
тически 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, ок-
сиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осоз-
нания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов; 
 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодиче-
ской системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-
ную неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решё-
ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную науч-
ную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 
и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
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 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности че-

ловека; 
 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анали-

за; 
 применять знания о закономерностях периодической системы химических эле-

ментов 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 дос-
тижениях науки и техники. 

 
Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных ве-
ществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и об-
мена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 
(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реак-
ции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-
тельно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-
ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов 
реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепоч-
ке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи ме-
жду основными классами неорганических веществ; 
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 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение ско-
рости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение хи-
мического равновесия. 

 
Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
 составлять формулы веществ по их названиям; 
 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимо-
сти кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-
стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных эле-
ментами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-
ных, основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов не-
органических веществ: кислот оснований солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-
ческих 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 основ-
ных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-
ществ: 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 восстано-

вительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его со-
став; 

 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 спо-

собов 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. 
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2.2.3.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни  
человека и общества 

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

искусства с наукой и религией; 
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное»и «безобразное», «комическое» 
и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать 
эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную пози-

цию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выра-

жать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 
и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приори-
тет 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, эмоциональ-
ные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
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 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусст-
ве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, исполь-
зуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 
скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме про-
порции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые фор-
мы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-
дожественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников; 
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства худо-

жественной выразительности, соответствующие замыслу; 
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульп-

торами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 
и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бы-

товой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических ис-

кусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 
 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 
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 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshopи 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. 
 

2.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё от-
ношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведе-
ния в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов раз-
ных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — зву-
чаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в худо-
жественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музы-
кальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оцени-
вая их с художественно-эстетической точки зрения. 

 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы 
взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музы-
кальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её во-
площения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музы-
кального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом инто-
нировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкаль-
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ной драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации куль-

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

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, те-
атральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поли-

культурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, вла-
деть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значе-
ния (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

 • определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, со-
временной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства 
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой деятельности и углублённого понимания образного содержа-
ния и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интер-
нета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах му-
зыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпоч-
тения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия му-
зыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников. 

 
2.2.3.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 
 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

 
Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 
и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 
птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечаю-
щие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологиче-
скую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 
и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные спосо-
бы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных ве-
ществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформ-
лять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 
столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции мо-
дели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 
исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных на-

родных промыслов; 
 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
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Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-
мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущ-
ность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выпол-
нения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 
средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контро-
лировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными вида-
ми проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установлен-

ных правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологи-
ческий процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессио-

нального плана и путей получения профессионального образования на основе со-
отнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 
массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 планировать профессиональную карьеру; 
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образова-

ния; 
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предприниматель-

ской деятельности. 
 
2.2.3.19. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-
ские этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её ор-
ганизации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-
ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции че-
стного спорта, осознавать последствия допинга; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-
ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-
ровать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-
нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при трав-
мах 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 симво-
лики и ритуалов 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 ка-
честв и основных систем организма. 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учё-
том функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-
сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятель-
ных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-
лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно уст-
ранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их ди-
намики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной дея-
тельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании фи-
зического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-
ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-
ного физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулки туристских походов, обеспечивать их оздоро-
вительную направленность; 
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 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 
и сеансов оздоровительного массажа. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-
ной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-
ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хоро-
шо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонст-

рировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохожде-
ния тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разучен-
ных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

2.2.3.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объ-
екты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона прожи-
вания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные при-
чины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за-
грязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
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 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникно-
вении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных ус-
ловиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в каче-
стве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицатель-
ного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе 
и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обес-
печения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 
по их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уров-
ня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопас-
ности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интере-
сов от внешних и внутренних угроз. 

 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавли-
вать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и тер-
риториальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми 
располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспече-
ния национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые опре-
деляют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризо-
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вать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 
обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые ре-
шает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных си-
туаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая сущест-
вует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникно-
вения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию со-
временных технических средств для информации населения о чрезвычайных си-
туациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуа-
ции; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неот-
ложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуаци-
ях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 
месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему«Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безо-
пасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации 
Выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской дея-
тельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представ-
ляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по проти-
водействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплек-
са мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют фор-
мированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышле-
ния; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противо-
действии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в терро-
ристической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 
 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законода-

тельстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам на-
рушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также 
к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 
Основы медицинских знаний здорового образа жизни 

 
Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 
 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как инди-

видуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечиваю-
щую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать зна-
ния о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенст-
вования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохране-
нию, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и ук-
репления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; ха-
рактеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привыч-
ки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми долж-
ны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 
для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и про-

цессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 
его духовной, физической и социальной составляющих. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 
 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречаю-

щиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если 

не будет своевременно оказана первая помощь; 
 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифициро-

вать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последо-
вательность действий при оказании первой помощи при различных повреждени-
ях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последователь-
ность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защи-
те населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых по-
ражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимо-

помощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

 
2 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 
 
2.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучени-
ем отдельных предметов г. Пересвета» представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования, направленный на обеспече-
ние качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-
ность, как педагогов, так и обучающихся. 

Разработанная система оценки призвана способствовать поддержанию 
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе не-
прерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образо-
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вательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП 
ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения ито-

говой оценки); 
 оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогиче-

ских кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содер-

жательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 
ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, по-
зволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 
и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуаль-
ных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения об-
разования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превыше-
ние, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 
мотивацию. 

В процессе оценивания образовательных результатов ООП ООО МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Пересвета» применяются два базовых вида оценки: внешняя (кон-
статирующая) и внутренняя (формирующая). 

Внешнее (констатирующее) оценивание производится субъектом, непо-
средственно не участвующим в процессе обучения, не включенным в процесс 
подготовки к проводимому измерению (администрацией школы, Управлением 
образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района, 
РЦОИ Московской области и т.д.). Данная оценка фиксирует уровень достижений 
обучающегося по итогам освоения конкретного образовательного результата (ме-
тапредметного и (или) предметного), осуществляет сопоставление результатов 
учеников посредством сравнения написанных ими работ с эталоном. По результа-
там констатирующей оценки делаются административные выводы. 

Количество измерений в формате констатирующего оценивания определя-
ется администрацией школы и диктуется наличием или отсутствием необходимо-
сти подготовки к государственной итоговой аттестации, а также требованиями 
преемственности, характером и значимостью осваиваемых образовательных ре-
зультатов, и проводится: 
 не менее двух раз в год (один раз в полугодие) по математике и русскому язы-

ку, как предметам обязательным для прохождения государственной итоговой 
аттестации; 
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 не менее одного раза в год для фиксации уровня метапредметных навыков; 
 не меньше одного раза в год  по предметам учебного плана не выносимым на 

итоговую аттестацию.  
При проведении констатирующей оценки результаты обучающихся фик-

сируются как окончательные для данного этапа обучения.  
Внутреннее (формирующее) оценивание производится субъектом, непо-

средственно участвующим в процессе обучения (учителем) и позволяет реализо-
вать принцип дифференциации требований к подготовке обучающихся. Форми-
рующее оценивание  предназначено для определения индивидуального продви-
жения и индивидуальных затруднений каждого ученика, производится для выяв-
ления пробелов в освоении обучающимся образовательного результата с тем, что-
бы восполнить их с максимальной эффективностью и помочь обучающемуся ос-
воить (сформировать) этот образовательный результат, фиксируя динамику его 
освоения. Данная оценка позволяет объективизированно оценить с помощью тех-
ник построения обратной связи письменные и устные работы разных форматов. 
Формирующая оценка не предназначена для сравнения результатов, продемонст-
рированных разными обучающимися, и не является основанием для администра-
тивных выводов по результатам обучения. 

Для того чтобы формирующая оценка стимулировала освоение образова-
тельного результата, учитель должен придерживаться следующих принципов: 
 определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и 

формулировать их языком, понятным обучающимся; 
 разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов дос-

тижения указанных целей; 
 подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных 

образовательных результатов;  
 регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью 

их улучшения;  
 менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обу-

чающимися образовательных результатов;  
 учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собствен-

ных результатов; 
 предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до вы-

ставления окончательной отметки; 
 осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и 

самооценку обучающихся; 
 разделять ответственность за результаты обучения с обучающимся. 

Внешнее (констатирующее) и внутреннее (формирующее) оценивание 
различаются на этапе интерпретации результатов и могут производиться с помо-
щью единых контрольно-измерительных материалов.   

В ходе констатирующего и формирующего оценивания контроль дости-
жения планируемых результатов как предметных, так и межпредметных про-
грамм ведется относительно уровня «Ученик научиться».  

Контроль достижения планируемых результатов уровня «Ученик получит 
возможность  научиться» производится только в формате формирующего оцени-
вания в ходе текущего контроля. Полученные результаты при решении указанных  
задач продвинутого уровня накапливаются в портфолио обучающегося, свиде-
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тельствуя о его индивидуальном продвижении. 
Невыполнение заданий, относящихся к уровню результатов «Ученик по-

лучит возможность научиться»  не может отражаться на итоговой оценке освое-
ния образовательных результатов. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по резуль-
татам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Предметом итоговой и промежуточной персонифицированной оценки ос-
воения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования является достижение метапредметных и предметных результатов, 
отражающих динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

 
2.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестации в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности 
 

Организация промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришколь-
ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, и  
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач, навыков проектной деятельности 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея-
тельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» включает в 
себя: стартовую диагностику, текущий контроль, тематический контроль, проме-
жуточный контроль. 

Стартовый контроль определяет начальные (стартовые) индивидуальные 
достижения обучающегося в области предметных и метапредметных результатов. 

Текущий, тематический и промежуточный контроль определяют динамику 
продвижения освоения образовательного результата в области предметных и ме-
тапредметных результатов. 

Стартовый контроль проводится в начале учебного года, промежуточный 
контроль – в конце учебных периодов (четверть, полугодие, год), текущий кон-
троль проводится поурочно, тематический контроль проводится по окончании 
изучения основных разделов содержания предмета. 

Регулярность и форма процедур оценивания администрацией школы не 
нормируется и определяется учителем. Учитель фиксирует таковые процедуры в 
календарно-тематическом планировании, исходя из значимости осваиваемых те-
матических образовательных результатов своего предмета. 

 
Содержание промежуточной аттестации 

К измеряемым средствам педагогической диагностики образовательных 
результатов относятся: 
 в составе предметных результатов - знания, предметные умения и навыки, дей-

ствия с предметным содержанием 
 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 
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умения и ключевые компетентности, 
 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт дея-

тельности. 
Средствами измерения сформированности образовательных результатов 

являются: 
 педагогический стандартизированный тест; 
 ненормированный тест (учебное задание); 
 проект;  
 портфолио достижений, педагогическое наблюдение (формализованное и не-

формализованное). 
Педагогический стандартизированный тест – это система заданий специ-

фической формы, унифицированных по содержанию, процедуре и процессу оцен-
ки, и интерпретации результатов, позволяющая качественно оценить структуру и 
эффективно измерить уровень освоения образовательных результатов. Стандарти-
зированный тест применяется для итоговой оценки знаний, умений, навыков и 
ключевых компетентностей как в формате ГИА, так и в рамках дисциплин, не 
подлежащих государственной аттестации. 

Педагогический ненормированный тест-  это система учебных заданий, не 
стандартизированных по результатам и имеющих ограниченную сферу примене-
ния. Данные задания применяются в режиме формирующего оценивания для вы-
явления индивидуальных затруднений обучающихся как инструмент контроля 
факта и качества освоения промежуточных результатов и мотивации обучающих-
ся на достижение результатов более высокого уровня. Ненормированный тест 
применяется к знаниям и умениям. 

Проект - специально организованный учителем и самостоятельно выпол-
няемый обучающимися комплекс действий по решению значимой для обучающе-
гося проблемы. Проект является менее формализованным способом контроля 
ключевых компетентностей как специфических метапредметных результатов и 
дополняет оценку тех аспектов компетентностей, которые нецелесообразно  про-
верять в режиме суммирующей оценки с помощью компетентностно-
ориентированных заданий.  

Портфолио - это форма для организации промежуточного и итогового 
оценивания знаний, умений, ключевых компетентностей, опыта деятельности 
обучающихся, не подлежащих проверке в рамках государственной итоговой атте-
стации.  

В школе используется Портфолио достижений - форма целенаправленной, 
систематической и непрерывной оценки и самооценки образовательных достиже-
ний обучающегося, которая производится на основе продуктов учебной деятель-
ности, отобранных обучающимся самостоятельно по заранее заданным (согласо-
ванным) критериям; предполагает самоанализ и самооценку обучающегося на ос-
нове отобранных материалов. 

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого осуществляется 
целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для получе-
ния конкретных фактических данных. Объектом наблюдения является индивид 
либо группа индивидов. Предметом - физические проявления интересующего на-
блюдателя явления. Педагогическое наблюдение имеет созерцательный, пассив-
ный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых 
они протекают, и требует применения специальных приемов регистрации на-
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блюдаемых явлений и фактов.  
 

Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, пред-
ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» програм-
мы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-
ных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного обра-
зования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отноше-
ний, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-
тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизо-
ванно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлече-
ны специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обла-
дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для при-
нятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе применяется ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пе-
ресвета»; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проек-
тирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего обра-
зования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако 
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любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного уч-
реждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответст-
вии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося 
и может использоваться исключительно в целях личностного развития обучаю-
щихся. 

Оценка предметных и метапредметных результатов. 
Для оценки предметных и метапредметных результатов ООП ООО в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением от-
дельных предметов г. Пересвета» устанавливается, единая система уровней ос-
воения знания на основе таксономии образовательных целей Бенджамина Блума, 
включающая шесть уровней достижения образовательных результатов: воспроиз-
ведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

В таблице приведены типы и примеры задач, решаемые в урочной и внеуроч-
ной деятельности для достижения уровней знаний: 

Уровень ос-
воения пла-
нируемых 

результатов 

Типы решаемых задач для дос-
тижения базового уровня освое-

ния знаний 
Примеры задач 

Воспроизве-
дение 

Задачи, требующие репродукции, 
воспроизведения данных: 
Задачи по узнаванию; 
Задачи на воспроизведение от-
дельных фактов, чисел, понятий 
и т.д. 
Задачи на воспроизведение опре-
делений, норм, правил; 
Задачи на воспроизведение боль-
ших текстов, блоков, стихов, таб-
лиц и т.д. 
 
Какая из…? 
Что это…? 
Как называется…? 
Кто был…? 
Дайте определение… 

1.Дайте определение имени сущест-
вительного. 
2.Когда и где разворачивается дейст-
вие рассказа? 
3. На какие две категории делятся 
все живые существа? 
4.Вычислите значение выражение  
(9-177)/21+8 
4.Назовите палаты Федерального со-
брания Российской Федерации.  

Понимание Задачи, требующие простых 
мыслительных операций с дан-
ными: 
Задачи по выявлению фактов 
(измерение, взвешивание, про-
стые исчисления и т.д.). 
Задачи по перечислению и описа-
нию фактов (исчисление, пере-
чень и т.п.). 
Задачи по перечислению и описа-
нию процессов и способов дейст-
вий. 
 
Установите, какого размера… 

1. Расскажите, что произошло с 
героями романа после эпизода, изо-
браженного на иллюстрации. 
2. Нарисуйте три картинки о со-

бытиях, которые происходили в на-
чале, середине и  конце XIX века в 
Германии. 
3. Расскажите коротко своими 

словами содержание параграфа. 
4. Напишите сочинение (две-три 

страницы) с описанием обязанно-
стей президента. 
5. Приведите примеры того, как 

в рассказе подтверждается, что Да-
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Опишите, из чего состоит… 
Перечислите части… 
Составьте перечень… 
Опишите, как протекает… 
Скажите, как проводится… 
Как действуем при 
Почему…? 
Каким образом…? 

ниле не безразличны чувства дру-
гих людей. 
6. Почему на географических 

картах используются символы? 

Применение Задачи, требующие сложных 
мыслительных операций с дан-
ными: 
задачи по переносу (трансляция, 
трансформация) 
задачи по изложению (интерпре-
тация, разъяснение смысла, зна-
чения, обоснования). 

1. Составьте предложения с ис-
пользованием каждого из данных 
слов. 
2. Изучив знаки на картах, со-

ставьте план маршрута для посе-
щения трех исторических памятни-
ков в Подмосковье. 
3. Найдите площадь класса, в 

котором мы занимаемся. 
4. Теперь, когда вы прочли поч-

ти весь рассказ, угадайте, чем он 
закончится? 
5. Придумайте три практические 

ситуации, в которых вы сможете 
использовать изученный способ оп-
ределения влажности. 

Анализ Задачи по индукции. 
Задачи по дедукции. 
Задачи по доказыванию (аргу-
ментацией) и проверке (верифи-
кации). 
Задачи по разработке обзоров, 
конспектов, содержания и т.д. 
Задачи по разработке отчетов, 
докладов и т.д. 
Самостоятельные письменные 
работы, чертежи, проекты и т.д. 

1. Какие события в этой истории 
действительно имели место, а какие 
выдуманы автором? 
2. Чем период после граждан-
ской войны напоминает период по-
сле войны в Афганистане, и чем 
они отличаются? 
3. Распределите минералы этой 
коллекции по трем категориям. 
4. Среди утверждений разбирае-
мой статьи укажите три, которые 
являются фактами и три, которые 
являются мнениями. 
5. По описанию десяти насеко-
мых, определите к какому семейст-
ву относится каждое из них? 
6. Какие из данных слов имеют 
латинское происхождение, а какие - 
греческое? 

Синтез Задачи, требующие проведения не 
только определенных операций, 
но и высказываний о них: 
О ходе решения, 
Об этапах, 
Об условиях, 
О компонентах… 
Задачи, которые предполагают 
самостоятельность при решении. 
Придумай практический при-
мер… 
Обрати внимание… 
На основании собственных на-

1. Выдумай какую-нибудь страну, 
нарисуй ее карту, используя не менее 
15 географических элементов. 
2. Представьте себе, что вы при-

сутствуете на традиционной церемо-
нии в Санкт-Петербурге. Напишите 
дневник событий. 
3. Напишите рассказ «Му-Му» с 

позиции собаки. 
4. Теперь, когда вы видели ре-

зультаты экспериментов, предложи-
те гипотезу, которая бы объяснила 
эти результаты. 
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Каждый из уровней образовательных результатов оцениваются  следую-

щими уровнями оценивания достигнутых результатов пятью уровнями: высокий, 
повышенный, базовый, пониженный, низкий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освое-
ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках базового диапазона 
задач. Базовый уровень соответствует примерно 50% освоения каждого уровня 
знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующем этапе образования, но не по профильному направлению. 
Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или 
отметка «3»). 

Превышение базового уровня (усвоение более 50% каждого уровня зна-
ний) свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанно-
го произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, превы-
шающие базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте ос-

воения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. При наличии ус-
тойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 
такие обучающиеся могут вовлекаются в проектную деятельность по предмету и 
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профи-
лю. 

блюдений, определи… 5. Напишите теперь отчет о собы-
тиях в жанре фельетона. 
6. Предложите различные способы 

решения проблемы озеленения 
школьного двора. 

Оценка Задачи, которые предполагают 
самостоятельности при решении 
и поиска новых знаний. 
Задачи, требующие творческого 
мышления. 
Задачи по практическому прило-
жению. 
Решение проблемных задач и си-
туаций. 
Постановка вопросов и формули-
ровка задач или заданий. 
Задачи по обнаружению на осно-
ваний собственных наблюдений 
(на сенсорной основе). 
Задачи по обнаружению на осно-
вании собственных размышления 
(на рациональной основе). 
Задачи, требующие демонстрации 
собственной позиции. 

1.Обязательно ли все кандидаты на 
пост мэра г. Пересвета должны 
иметь высшее образование? 
2.Сравните двух главных героев по-
эмы. 
3.Нужно ли требовать от школьни-
ков в век недорогих калькуляторов 
навыков устных вычислений? По-
чему? 
4.Оправдано ли насилие для исправ-
ления несправедливости? 
Объясните вашу позицию. 
5.Какая среда из всех изученных вам 
больше нравится для жизни? Аргу-
ментируйте свой ответ. 
6.В каких случаях демократическое 
государство менее эффективно, чем 
диктатура? 
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Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-
метка «2»)- свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 
о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обу-
чающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») результатов 
свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предме-
ту, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые де-
монстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 
только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 
основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 
Оценка динамики формирования предметных и метапредметных  

(познавательных)  результатов 
Для отражения динамики образовательных достижений и определения 

промежуточных (четвертных, полугодовых, годовых) оценок как предметных, так 
и метапредметных (познавательных) результатов в школе используются классные 
журналы на печатной основе, электронный журнал Дневник.ру, дневники уча-
щихся, портфолио учащихся и индивидуальные оценочные листы.  

В оценочные листы заносятся подробные уровневые результаты выполне-
ния заданий контролирующего характера. По результатам заполнения оценочных 
листов делаются выводы успешности каждого ученика, корректируется направ-
ленность работы по достижению тех или иных планируемых результатов, выстав-
ляются итоговые отметки за контролирующие работы. 

В классные журналы на печатной основе, электронный дневник, дневники 
учащихся заносятся предметные отметки за работы контролирующего характера, 
полученные в оценочных листах, предметные отметки урочного текущего и тема-
тического контроля, а также рубежные (за четверть, полугодие, год) предметные 
отметки.  

Уровни достижения метапредметных результатов из оценочных листов в 
классные журналы на печатной основе, электронный дневник, дневники учащихся 
не заносятся, а фиксируются и накапливаются в портфолио учащегося.  

Урочный текущий контроль предметных результатов производится учите-
лем и учеником совместно. Отметка ученику на уроке выставляется только за са-
мостоятельно выполненное задание. Если какое-то задание решалось коллективно 
(в ходе обсуждения решения), то дается лишь словесная оценка работе ученика на 
основании наблюдения за его активностью на уроке.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, текущая отметка ставится 
только по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями те-
мы и имеет право на ошибку. 

Текущие отметки учащихся (при согласии ученика) заносятся учителем в 
журналы на печатной основе, электронный дневник, дневники учащихся. 
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Действия учителя и ученика по оцениванию: 
на уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по «Ал-
горитму самооценки» и, если требует-
ся, определяет отметку, когда показы-
вает выполненное задание. Учитель 
имеет право скорректировать оценки и 
отметку, если докажет, что ученик за-
высил или занизил их.  

после уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 
Ученик имеет право изменить эту 
оценку и отметку, если докажет (ис-
пользуя алгоритм самооценивания), что 
она завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 
1. Какова была цель задания (задачи)?  
2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  
3. Правильно или с ошибкой? 
4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  
5. Какое умение отрабатывалось на уроке? 
6. Какую отметку ты поставишь себе за задание (задачу)? 

Результаты выполнения заданий контролирующего характера заносятся в 
индивидуальные оценочные листы учащегося. Если контролирующие задания от-
носится к внутреннему (формирующему) виду контроля (запланированы в кален-
дарно-тематическом планировании), то итоговая отметка за данную работу по же-
ланию ученика может не выставляться в журнал на печатной основе и в дневник 
ученика, но обязательно выставляется в электронный журнал. Ученик имеет пра-
во переписать неоцененную работу в срок до следующей контролирующей рабо-
ты (количество попыток исправить отметку не лимитируется). По истечении ус-
тановленного срока в журнал на печатной основе, дневник ученика выставляется 
лучшая отметка за эту работу, а в электронном журнале либо исправляется, либо 
остается прежней. Данная процедура завершает процесс оценивания уровня ус-
воения учащимся знаний и умений по данной теме и считается окончательной, 
дающей основание учителю составить планы по дальнейшей работе с этим уча-
щимся. 

Если контролирующие задания относится к внешнему виду контроля, то 
итоговая отметка ученика за данную работу, сформированная в оценочном листе, 
считается окончательной и выставляется в журнал на печатной основе, электрон-
ный журнал и в дневник ученика без права исправления 

 

Вид и содержание оценочного листа для контроля предметных результатов  
Для каждого предмета содержание оценочного листа формируется на ос-

новании уровней освоения знаний и навыков, представленных в таблице уровней 
освоения знаниями. В компетенцию учителя входит замена обобщенного описа-
ния уровней освоения планируемых результатов конкретикой учебного содержа-
ния предмета. 
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Оценочный лист предметных результатов  
по_______________ 

  (предмет) 
Учащегося 5 «А» класса 

(ФИО учащегося) 

за 20_____ - 20______ учебный год 
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Уровень освоения 
образовательных результатов 

Уровни предметных 
результатов 

15
.0

9 

20
.0

9
. 30

.0
9 

  

Воспроизведение. Выполняя задание, обучающийся:   
воспроизводит конкретные факты      
воспроизводит абстрактные понятия, 
закономерности, теории, концепции  

     

воспроизводит методы, процедуры, 
способы действий, техники 

Базовый уровень 
     

воспроизводит технологии Повышенный уровень      
воспроизводит знания об общем и 
отличном в процессах и явлениях, о 
причинах и следствиях, о взаимной 
обусловленности, о влиянии опреде-
ленного фактора на систему и процесс 
и т.п.  

Высокий уровень 

     

воспроизводит обобщенные характе-
ристики предмета или явления, ин-
формацию о связях элементов систе-
мы и о самих элементов  

     

воспроизводит оценки событий, явле-
ний, персоналий и т.п. и основания 
для этих оценок 

Задачи раздела «Ученик 
получит возможность 
научиться» могут вклю-
чаться только во внут-
ренний контроль, их 
решение не влияет на 
оценку 

     

Понимание. Выполняя задание, обучающийся:   
воспроизводит объяснение, перефра-
зируя, используя реперные точки,  
останавливаясь на отдельных фраг-
ментах. 

     

приводит объяснение с изменением 
формы представления (графический, 
аналитический и т.п.) 

Базовый уровень      

объясняет, детализируя или обоб-
щая(на примере известной последова-
тельности) 

Повышенный уровень 
     

объясняет с заданной точки зрения 
(объяснение этого явления или про-
цесса с  заданной точки зрения не 
должны быть заранее известны уче-
нику) 

Задачи раздела «Ученик 
получит возможность 
научиться» 

     

Применение. Выполняя задание, обучающийся:   
применяет знания, опираясь на задан-
ный алгоритм деятельности 

     

демонстрирует или описывает явле-
ния (или процессы) в заданных усло-
виях; приводит примеры (аналогич-
ные, разъясняющие) 

Базовый уровень      
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самостоятельно объясняет или совер-
шает действия, комбинируя  извест-
ные факты, понятия, знание техноло-
гий… 

Повышенный уровень 

     

восстанавливает известный алгоритм 
на основе конкретных действий, со-
вершенных по нему 

     

перебирает алгоритмы из числа из-
вестных (опробованных на своем 
опыте) и выбирает подходящий 

Высокий уровень 

     

Анализ. Выполняя задание, обучающийся:   
вычленяет главные и второстепенные 
признаки или  характеристики 

     

находит соответствия или несоответ-
ствия; указывает и исправляет ошиб-
ки, связанные с нарушением алгорит-
ма, в рассуждениях, действиях 

     

проверяет гипотезу с помощью экспе-
римента, наблюдения;  
выделяет признаки по заданным кри-
териям 

Базовый уровень 

     

относит аргументы к тезисам;  
сопоставляет объекты по заданным 
критериям и делает вывод о сходствах 
и различиях;  
структурирует признаки объектов 
(явлений) по заданным основаниям 

Повышенный уровень 

     

выявляет причинно-следственные 
связи 

Высокий уровень      

проводит сравнительный анализ объ-
ектов (явлений),отбирает по заданным 
критериям алгоритм из числа извест-
ных для применения в конкретной 
ситуации  

Задачи раздела «Ученик 
получит возможность 
научиться» 

     

Синтез. Выполняя задание, обучающийся:   
делает вывод на основе явных посы-
лок. Базовый уровень      

делает вывод на основе неявных по-
сылок, аргументирует высказывание 

Повышенный уровень      

делает вывод по заданному критерию 
на основе сравнительного анализа, 
выявляет и называет причины собы-
тия, явления и т.п. (возможные при-
чины \ наиболее вероятные причины) 

     

создает структуру, модель по задан-
ным условиям, строит схему, алго-
ритм действия ,исправляет или вос-
станавливает неизвестный ранее алго-
ритм на основе имеющегося знания  
об объекте, к которому применяется 
алгоритм 

Задачи раздела «Ученик 
получит возможность 
научиться» 

     

Оценка. Выполняя задание, обучающийся:   
выбирает подходящую оценку из 
представленных ему Базовый уровень      

оценивает по заданным критериям  Повышенный уровень      

оценивает по критериям, самостоя-
тельно сформулированным в соответ-
ствии с заданием  

Задачи раздела «Ученик 
получит возможность 
научиться» 

     

Оценка за работу       
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Оценочный лист метапредметных (познавательных) умений 

учащегося 5 «А» класса 
(ФИО учащегося) 
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Уровень освоения 
образовательных результатов 

Уровни метапредмет-
ных (познавательных) 
умений 

15
.0

9 

20
.0

9.
 

30
.0

9 

  

Воспроизведение. Выполняя задание, обучающийся:   
воспроизводит конкретные факты      
воспроизводит абстрактные понятия, зако-
номерности, теории, концепции  

     

воспроизводит методы, процедуры, способы 
действий, техники 

Базовый уровень 
     

воспроизводит технологии Повышенный уровень      
воспроизводит знания об общем и отличном 
в процессах и явлениях, о причинах и след-
ствиях, о взаимной обусловленности, о 
влиянии определенного фактора на систему 
и процесс и т.п.  

Высокий уровень 

     

воспроизводит обобщенные характеристики 
предмета или явления, информацию о свя-
зях элементов системы и о самих элементов  

     

воспроизводит оценки событий, явлений, 
персоналий и т.п. и основания для этих оце-
нок 

Задачи раздела «Уче-
ник получит возмож-
ность научиться»- мо-
гут включаться только 
во внутренний кон-
троль, их решение не 
влияет на оценку 

     

Понимание. Выполняя задание, обучающийся:   
воспроизводит объяснение, перефразируя, 
используя реперные точки,  останавливаясь 
на отдельных фрагментах. 

     

приводит объяснение с изменением формы 
представления (графический, аналитический 
и т.п.) 

Базовый уровень      

объясняет, детализируя или обобщая(на 
примере известной последовательности) Повышенный уровень      

объясняет с заданной точки зрения (объяс-
нение этого явления или процесса с  задан-
ной точки зрения не должны быть заранее 
известны ученику) 

Задачи раздела «Уче-
ник получит возмож-
ность научиться» 

     

Применение. Выполняя задание, обучающийся:   
применяет знания, опираясь на заданный 
алгоритм деятельности 

     

демонстрирует или описывает явления (или 
процессы) в заданных условиях; приводит 
примеры (аналогичные, разъясняющие) 

Базовый уровень      

самостоятельно объясняет или совершает 
действия, комбинируя  известные факты, 
понятия, знание технологий… 

Повышенный уровень 
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восстанавливает известный алгоритм на ос-
нове конкретных действий, совершенных по 
нему 

     

перебирает алгоритмы из числа известных 
(опробованных на своем опыте) и выбирает 
подходящий 

Высокий уровень 

     

Анализ. Выполняя задание, обучающийся:   
вычленяет главные и второстепенные при-
знаки или  характеристики 

     

находит соответствия или несоответствия; 
указывает и исправляет ошибки, связанные 
с нарушением алгоритма, в рассуждениях, 
действиях 

     

проверяет гипотезу с помощью эксперимен-
та, наблюдения;  
выделяет признаки по заданным критериям 

Базовый уровень 

     

относит аргументы к тезисам;  
сопоставляет объекты по заданным крите-
риям и делает вывод о сходствах и различи-
ях;  
структурирует признаки объектов (явлений) 
по заданным основаниям 

Повышенный уровень 

     

выявляет причинно-следственные связи Высокий уровень      

проводит сравнительный анализ объектов 
(явлений),отбирает по заданным критериям 
алгоритм из числа известных для примене-
ния в конкретной ситуации  

Задачи раздела «Уче-
ник получит возмож-
ность научиться» 

     

Синтез. Выполняя задание, обучающийся:   
делает вывод на основе явных посылок. Базовый уровень      
делает вывод на основе неявных посылок, 
аргументирует высказывание 

Повышенный уровень      

делает вывод по заданному критерию на 
основе сравнительного анализа, выявляет и 
называет причины события, явления и т.п. 
(возможные причины \ наиболее вероятные 
причины) 

     

создает структуру, модель по заданным ус-
ловиям, строит схему, алгоритм действия, 
исправляет или восстанавливает неизвест-
ный ранее алгоритм на основе имеющегося 
знания  об объекте, к которому применяется 
алгоритм 

Задачи раздела «Уче-
ник получит возмож-
ность научиться» 

     

Оценка. Выполняя задание, обучающийся:   
выбирает подходящую оценку из представ-
ленных ему Базовый уровень      

оценивает по заданным критериям  Повышенный уровень      
оценивает по критериям, самостоятельно 
сформулированным в соответствии с зада-
нием  

Задачи раздела «Уче-
ник получит возмож-
ность научиться» 

     

Итоговый уровень за работу      
 

Для заполнения таблицы вводится бинарная система «+», если уровень 
знания достигнут и «-», если не достигнут. В последней строке «Итоговая оценка» 
выставляется итоговая оценка за контролирующую работу в соответствии с уров-
нями оценивания достигнутых результатов. 

 
Оценка динамики формирования метапредметных  
(регулятивных и коммуникативных)  результатов 

Для оценивания регулятивных и коммуникативных результатов использу-
ется трёх уровневая система: базовый уровень, высокий и низкий. 
Уровень Критерии оцениваемых результатов 
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Регулятивные Коммуникативные 

Базовый Задачи решаются по необходимому 
алгоритму (могут допускаться не-
грубые ошибки). 
При решении базовых задач не 
требуется контроля (или неболь-
шой контроль) со стороны учителя. 
Умеет распределить отведенное 
время для решения базовой части 
работы. 
Проявляет отдельные элементы 
умения самооценивания 

Задачи оформляются по необходимому 
алгоритму (могут допускаться негрубые 
отклонения). 
Даются логичные комментарии при 
решении базовых задач.  
Ученик отвечает на вопросы к базовым 
задачам 

Высокий Задачи решаются по необходимому 
алгоритму без ошибок. 
При решении базовых задач не 
требуется контроля со стороны 
учителя. 
Умеет распределить отведенное 
время для решения базовой части 
работы и задач повышенного уров-
ня. 
Проявляет умение самооценивания 

Задачи оформляются по необходимому 
алгоритму без отклонения. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументировано. 
Ученик свободно отвечает на вопросы 

Низкий При решении базовых задач требу-
ет контроля со стороны учителя. 
Не хватает отведенного времени 
для решения базовой части. 
Слабо (не сформированы) умения 
самооценивания 

Задачи оформляются со значительны-
ми отклонениями необходимого алго-
ритма. 
Отсутствуют аргументы (или недоста-
точно четко выражены) 
Ученик не отвечает на вопросы к базо-
вым задачам (или отвечает только с 
наводящими вопросами) 

 
Принципы разработки заданий, контролирующего характера. 

1. 60% контрольного задания должны включать только понятия, умения  и навы-
ки базового уровня. 

2. 40% заданий - основаны на понятиях, умениях (навыках) выше базовых. 
В любой форме контроля (кроме диктантов и опроса) предусматриваются 

дополнительные задания практической направленности, частично-поискового и 
творческого содержания, по которым учитель может оценить уровень сформиро-
ванности метапредметных умений на данном этапе. Такая задача оценивается 
дважды: как составляющая контроля предметного в качестве задачи повышенного 
(высокого) уровня и как задача метапредметного умения. 

 
Формирование оценки промежуточной аттестации обучающихся  

и перевод в следующий класс 
Оценка за год предметных результатов определяется как среднее арифме-

тическое всех промежуточных (за четверти, полугодия) отметок с округлением 
значений по математическим правилам. 

Уровень сформированности метапредметных результатов определяются  
по итогам внешнего контроля. 
Правило расчёта уровня сформированности за полугодие: 
от 90% и более значений «высокий» - общая оценка – «высокий» 
от 70%  до 89% значений «повышенный» - общая оценка – «повышенный» 
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от 50% до 69% значений «базовый» - общая оценка – «базовый» 
от 30% до 49% значений «пониженный» - общая оценка – «пониженный» 
ниже 30% значений «низкий» - общая оценка – «низкий» 
Правило расчёта уровня сформированности метапредметных результатов за год: 
При спорном варианте достигнутых уровней сформированности метапредметных 
результатов, за год выставляется более высокий уровень в случае положительной 
динамики и более низкий уровень в случае отрицательной динамики, например: 

 

1 полугодие 2 полугодие год 
(результат / динамика) 

пониженный пониженный пониженный / нет 
базовый пониженный пониженный / отрицательная 
пониженный базовый базовый / положительная 
базовый базовый базовый / нет 
базовый высокий высокий / положительная 
высокий базовый базовый / отрицательная 
высокий высокий высокий / нет 

 
Перевод в следующий класс осуществляется решением педагогического 

совета на основе годовой оценки предметных результатов (не ниже «удовлетво-
рительно») с учётом динамики метапредметных результатов (не ниже «базового» 
уровня). Если результат по итогам года ниже базового, но имеет положительную 
динамику, то решением педсовета обучающийся может быть переведён в сле-
дующий класс. В остальных случаях обучающемуся и родителям предлагается 
повторный курс обучения.  

 
2.3.3. Итоговая оценка метапредметных результатов 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-
зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 
с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении со-
держания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и спо-
собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную дея-
тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художествен-
но-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 
Организация проектной деятельности. 
- обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта;  
- тема проекта должна быть утверждена педагогическим советом; 
- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководи-
телем проекта. 
Содержание и направленность проекта. 

Проект должен иметь практическую направленность и результатом (про-
дуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
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 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-
лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, 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 од-

ной из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объё-

мом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных ис-
точников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме то-
го, включается описание особенностей конструкторских решений, для соци-
альных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к вы-
полняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выпол-
ненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отме-
чена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практиче-
ская значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-
вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 
не допускается. 
Защита проекта. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельно-
сти комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции, где 
предоставляется возможность публично представить результаты работы над про-
ектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-
миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-
ции обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы. 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование 
и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познаватель-
ных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 
с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спосо-
бы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуще-
ствлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргу-
ментировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе инте-
грального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснитель-
ной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше кри-
териев. 

При этом выделяются два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней со-
стоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, яв-
ляются основной задачей оценочной деятельности. 

 
Содержательное описание каждого критерия 

Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 

Критерий 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное при-
обретение знаний и ре-
шение проблем 

Работа в целом свиде-
тельствует о способно-
сти самостоятельно с 
опорой на помощь ру-
ководителя ставить про-
блему и находить пути 
её решения; продемон-
стрирована способность 
приобретать новые зна-
ния и/или осваивать но-
вые способы действий, 
достигать более глубо-
кого понимания изучен-
ного 

Работа в целом свиде-
тельствует о способно-
сти самостоятельно ста-
вить проблему и нахо-
дить пути её решения; 
продемонстрировано 
свободное владение ло-
гическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение са-
мостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
способность на этой ос-
нове приобретать новые 
знания и/или осваивать 
новые способы дейст-
вий, достигать более 
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глубокого понимания 
проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения те-
мы и планирования ра-
боты. Работа доведена 
до конца и представлена 
комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под 
контролем и при под-
держке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы са-
мооценки и самокон-
троля обучающегося 

Работа тщательно спла-
нирована и последова-
тельно реализована, 
своевременно пройдены 
все необходимые этапы 
обсуждения и представ-
ления. Контроль и кор-
рекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и по-
яснительной записки, а 
также подготовки про-
стой презентации. Ав-
тор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 
Текст/сообщение хоро-
шо структурированы. 
Все мысли выражены 
ясно, логично, последо-
вательно, аргументиро-
вано. Работа/сообщение 
вызывает интерес. Ав-
тор свободно отвечает 
на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 
при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 
умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению про-
блем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуни-
кативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий 
может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных эле-
ментов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презен-
тация) 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 предъявляе-
мых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: за-
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вершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны 
ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-
ключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступ-
лении в профильные классы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 
как дополнительное основание при зачислении выпускника МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. 
Пересвета» на избранное им направление профильного обучения. 
 

2.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему общему образованию 

 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-
ник 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 проме-
жуточные и итоговые 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 вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образо-
вательных 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 предме-
там, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предме-
ту, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятив-
ными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проекти-
рованию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руково-
дителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри-
вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся, основной образова-
тельной программы основного общего образования и выдачи документа государ-
ственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образо-
вании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
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устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образо-

вания - аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 
осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 
обучающегося: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-

гося; 
 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного обра-

зования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-
тверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 
объективными показателями. 

 
2.3.5. Оценка результатов деятельности школы 

 
Оценка результатов деятельности МБОУ образовательной осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-
ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности от-
слеживание динамики образовательных достижений выпускников основной шко-
лы данного образовательного учреждения. 

 

3. Содержательный раздел 
3 . 1 .  Программа развития универсальных учебных действий  

3.1.1 Введение 
Актуальность реализации Программы универсальных учебных действий 

(далее программа развития УУД) основывается на смене парадигмы образования, 
определяющей его главную цель - развитие личности учащегося на основе изуче-
ния универсальных способов познания и освоения мира (системно-
деятельностная парадигма). В соответствии с этим процесс учения понимается не 
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-
ментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 
обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Данная программа развития УУД конкретизирует требования ФГОС ООО 
к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
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основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так-
же программ внеурочной деятельности. 

Основой для создания данной программы развития УУД явилось пособие 
для учителя под редакцией академика РАО Асмолова А.Г. «Формирование уни-
версальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 
заданий». 

Состав и функции универсальных учебных действий для основного обще-
го образования разрабатывались с учетом возрастных психологических особенно-
стей учащихся и специфики возрастной формы универсальных учебных действий, 
факторов и условий их развития, изученных в работах Л. С. Выготского, Д. Б. 
Эльконина, В. В. Давыдова, Д. И. Фельдштейна, Л. Кольберга, Э. Эриксона, Л. И. 
Божович, А. К. Марковой, Я. А. Пономарёва, А. Л. Венгера, Б. Д. Эльконина, Г. А. 
Цукерман и др. 

3.1.2. Цель, задачи 

Основная цель программы развития УУД 
Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего 
потенциала общего среднего образования.  
 
Задачи для достижения цели программы развития УУД 
1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

в контексте усвоения предметных дисциплин.  
2. Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного 

направления работы школы в  развитии УУД. 
3. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 
4. Организация деятельности по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции. 
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам фор-

мирования УУД. 
 

Специфика развития личностной и познавательной сфер ребёнка 
Характеристика подросткового возраста – переход от детства к взрослости. 

Свойство подросткового возраста – переплетение черт детскости и взрослости. 
Обстоятельства, тормозящие взросление: отсутствие у большинства подростков 
каких-либо постоянных и серьезных обязанностей в семье, кроме учебы, роди-
тельская опека и гиперопека. 
Обстоятельства, стимулирующие взросление: огромный поток информации, аксе-
лерация физического развития и полового созревания, большая занятость многих 
родителей и как возможное следствие этого – ранняя самостоятельность детей. 
Возрастные кризисы – 12 и 15 лет. 
Центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания, выражающееся в возникновении чувства 
взрослости (я уже не ребенок). 
Дилемма: есть чувство взрослости, но нет собственной уверенности в этом. Рож-
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дается нормативный кризис: всеми способами доказать свою взрослость. 
Формированию чувства взрослости у подростка способствуют два главных 

фактора: 
1) осознание им сдвигов в своем физическом развитии и половом созревании; 
2) социальные условия, создающие возможность проявить свою самостоятель-

ность. 
Продуктивным для решения задач развития подростка будет социальная 

(забота о семье, дружественные отношения со взрослыми, готовность отстаивать 
свои морально-этические убеждения поступков и принципов) и интеллектуальная 
(самообразование, интеллектуальные увлечения и ценности) деятельность. 

 
Личностная сфера 

В подростковом возрасте происходит перестройка во взаимоотношениях с 
взрослыми. Собственное чувство взрослости дает подростку осознание своего 
обостренного чувства достоинства. Он требует уважения его личности, равнопра-
вия со взрослыми, добивается признания своей самостоятельности. Благоприят-
ной формой перехода к новым взаимоотношениям – взрослый сам проявляет ини-
циативу к перестройке своего отношения к подростку: предоставляет ему разум-
ную самостоятельность, сотрудничество с взаимным уважением, помощь и дове-
рие. 

Изменяются отношение и со сверстниками: общие переживания, сходные 
новые потребности и стремления, формирование новых ценностей, которые более 
понятны подросткам, чем взрослым, развивают со сверстниками более глубокие 
отношения. Взаимоотношения подростков становятся ведущей деятельностью, 
отодвигая на второй план учение и общение с родными. Внутри подростковых 
сообществ формируется особая чувствительность к морально-этическому «кодек-
су товарищества». 

На первый план выходят такие качества, как: личные качества друга, со-
образительность, смелость, оригинальность, поэтому привлечь к себе внимание 
товарищей, заинтересовать их и  вызвать симпатию может проявляться по-
разному: как путем демонстрации своих личных качества, так и в нарушении тре-
бований взрослых (паясничанье), вызывающее поведение. 

Большое место в жизни подростка занимает желание обмениваться мне-
ниями. Самое интересное – разговаривать. Поэтому возникают особые требования 
к другу - быть откровенным и хранить тайну. 

Итак: главным для подростка является общение со сверстниками. Обще-
ние становится основой самопознания и идентичности личности. 

 
Познавательная сфера 

Наряду с интимно-личным общением своё значение сохраняет и учебная 
деятельность, которая качественно трансформируется под знаком становления 
субъектности. Учебная деятельность приобретает черты деятельности по самораз-
витию и самообразованию. 

В основной школе учащиеся начинают овладевать высшими формами 
мыслительной деятельности - теоретическим, формальным, рефлексивным мыш-
лением. И хотя подлинной зрелости такое мышление достигает на следующей 
стадии развития (в юношеском возрасте), тем не менее, основы его закладывают-
ся с 11—12 лет. Это выражается прежде всего в том, что у подростка появля-
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ется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе 
общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре 
на действия с конкретными предметами. Умение оперировать гипотезами как 
отличительный инструмент научного рассуждения — одно из важнейших дости-
жений подростка в познавательном развитии. 

Новообразованием в познавательной сфере у подростка является проявле-
ние интереса не только к фактам, но и к закономерностям. 

Другая отличительная особенность этого уровня мышления заключается в 
дальнейшем развитии рефлексии - способности делать предметом внимания, ана-
лиза и оценки собственные интеллектуальные операции. В целом для этого уров-
ня мышления характерно осознание подростком собственных интеллектуальных 
операций и управление ими. Этот процесс характерен и для других психических 
функций.  

Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен 
осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психиче-
ские функции - внимание и память. 

Ещё одним проявлением субъектности является целеполагание и построе-
ние жизненных планов во временной перспективе: настоящее и открытое настоя-
щее. Открытое настоящее - это мотивационные объекты, связанные с ценностны-
ми и личностными свойствами, сохраняющими свою значимость не только в на-
стоящем, но и в будущем. 

Интерес представляют данные исследования изменения мотивации и вре-
менной перспективы современных российских подростков. У них снижена моти-
вация, связанная с настоящим — школьной жизнью, и выражена мотивация, свя-
занная с будущей взрослой жизнью. Школа в сознании современных подростков в 
определённой степени обесценивается, выступая, лишь как ступенька в будущее, 
а отношение к школе становится прагматичным. В мотивационной сфере всё бо-
лее выражена потребительская мотивация при сохранении значимости мотивации, 
связанной со своим Я. 

 
Подросток как субъект учебной деятельности 

Становление субъекта учебной деятельности в подростковом возрасте 
происходит в два этапа. 

На первом этапе (11—13 лет, 5—7 классы) благодаря развитию рефлексии 
общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области происходит качественное преобразование учебных действий 
моделирования, контроля и оценки, что открывает возможность самостоятельной 
постановки учащимся новых учебных задач. Развитие рефлексии требует органи-
зации ситуаций - развития учебного типа. Учебный тип ситуации развития харак-
теризуется тем, что подросток в учебном взаимодействии занимает позицию учи-
теля, что обеспечивает переход от субъекта учебных действий к субъекту учебной 
деятельности и выход на самостоятельную постановку учебных целей. 

На втором этапе (13-15 лет, 8-9 классы) происходит развитие способности 
учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению 
собственной траектории образования. Благодаря рефлексии учебных средств у 
учащихся возникает способность к конструированию собственных средств учеб-
ной деятельности, что и отражается в положительной динамике развития само-
стоятельного целеполагания. Условием развития способности к проектирова-



 112 

нию своей учебной деятельности является организация ситуаций развития учеб-
но-проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создаёт возможно-
сти перехода подростка в различные социокультурные позиции и опробования 
ролей учителя, умельца, консультанта, эксперта. Первоначально подросток конст-
руирует учебные средства для других, действуя из позиции «учитель для друго-
го», а затем переходит в позицию «учитель для себя», конструируя учебные сред-
ства для себя. В ходе подготовки и реализации учебно-исследовательских и соци-
альных проектов по собственному замыслу происходит освоение учащимися 
средств планирования и прогнозирования результатов проекта; овладение комму-
никативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества. 

Социальное позиционирование как действие «среди других» и «для дру-
гих», реализуемое как новая форма организации учебной деятельности, создаёт 
новые ситуации развития учебной самостоятельности подростков. Эта форма 
предполагает организацию «своих проектных групп» и разработку норм взаимо-
действия внутри их. Ключевым условием их деятельности является переход под-
ростка из ситуации принятия статуса «Я - взрослый» в позицию «Я ответственен 
за результаты своей группы». Проектирование образовательной среды для подро-
стков должно быть направлено на построение пространства учебного и социаль-
ного позиционирования. Через развёртывание учебно-проектных ситуаций разви-
тия и создание событийной общности обеспечивается возможность поддержки 
стремления подростков к самореализации и утверждению нового статуса взросло-
сти; овладение учащимися проектированием как способом познания мира и на 
этой основе - полной нормативной структурой учебной деятельности.  

Это требует изменения формы организации учебной деятельности и учеб-
ного сотрудничества - от классно - урочной к лабораторно-семинарской и к лек-
ционно-лабораторной исследовательской. 

Учебное сотрудничество в отношениях с учителем строится как диффе-
ренциация репродуктивных и творческих учебных ситуаций, а в отношениях со 
сверстниками - как различение своих способов действий и способов действий 
сверстников, их координация, умение адекватно и дифференцированно оценивать 
себя. 

Показателями эффективного учебного сотрудничества являются: 
 децентрация как способность строить своё действие с учётом действий партнё-

ра, понимать относительность мнений, обнаруживать разницу эмоциональных 
состояний участников; 

 инициативность как способность добывать недостающую информацию с помо-
щью вопросов, готовность предложить партнёру план общих действий; 

 способность интеллектуализировать конфликт, решать его рационально, прояв-
ляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнёра. 

 
Планируемые результаты 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 
учиться в общении. Подробнее описание планируемых результатов формирования 
универсальных учебных действий даётся в разделе 2.2.3. данной Основной обра-
зовательной программы. 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

Модель системы развития учебных универсальных действий для основной 
школы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов г. Пересвета»: 
Шаг 1. Формирование у подростков активной позиции в учебной деятельности 

через познавательную мотивацию путем пересмотра содержания обуче-
ния и представления его в виде системы теоретических понятий; 

Шаг 2. Формирование у подростков учебной самостоятельности через погруже-
ние в научно-исследовательскую и проектную деятельности. 

Шаг 3. Развитие у подростков коммуникативных действий учебного сотрудниче-
ства через организацию системы социальных практик; 

Шаг 4. Развитие у подростка рефлексивного мышления - адекватной самооценки 
(объединяющая все шаги системы развития УУД деятельность) путем 
освоения различных технологий рефлексивного оценивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состав и функции универсальных учебных действий 
В Программе развития УУД выделены четыре блока универсальных учеб-

ных действий: личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных. 
Функции универсальных учебных действий включают:   

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые сред-
ства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результа-
ты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обу-
словлена  поликультурностью общества и высокой  профессиональной мобиль-
ностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

 
Личностные УУД 

Личностные учебные универсальные действия позволяют сделать учение 
осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязы-
вая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Направлены на осознание, 
исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориенти-
роваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 
позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего. 

В блок личностных УУД входят: жизненное, личностное, профессиональ-
ное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 
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ная деятельность 

 

Система социаль-
ных практик - 

учебное сотрудни-
чество 

 

Научно-
исследовательская 

и проектная дея-
тельность 
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оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 
(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 
норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение - определение человеком своего места в обществе и 
жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жиз-
ни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение индиви-
дуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной 
перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельно-
сти следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориен-
тированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. установле-
ние учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и 
тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 
какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. 
Второй тип — это действие нравственно-этической ориентации, исходя из соци-
альных и личностных ценностей. 

Система основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися личностных УУД   

 

 
 
Регулятивные УУД 

В блок регулятивных учебных универсальных действий входят действия, 
обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание как поста-
новка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что ещё неизвестно; планирование - определение последова-
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тельности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; прогнозирование - предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сли-
чения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаруже-
ния отклонений и отличий от эталона; коррекция - внесение необходимых допол-
нений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения эталона с ре-
альным действием и его продуктом; оценка - выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобили-
зации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению препятствий. 

Система основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися регулятивных УУД  

  

 
Познавательные УУД 

В блоке познавательных учебные универсальных действий выделяют об-
щеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия по-
становки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой инфор-
мации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирова-
ние (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-
щественные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявле-
ния общих законов, определяющих данную предметную область);умение струк-
турировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 
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решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и ус-
ловий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысло-
вое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от це-
ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориен-
тация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств мас-
совой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 
содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-
строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 
действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-
ственных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор оснований и кри-
териев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под поня-
тия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; по-
строение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и 
их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование про-
блемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-
искового характера. 

Система основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися познавательных УУД   

 
 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные учебные универсальные действия обеспечивают соци-
альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаи-
модействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно 
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в состав коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, спосо-
бов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поис-
ке и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, при-
нятие решения и его реализация; управление поведением партнёра - контроль, 
коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Система основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение 
обучающимися коммуникативных УУД   

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий (рис.1) осуще-
ствляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познаватель-
ной сфер ребёнка (см. п.3.1.3.). Специфика УУД в подростковой возрастной груп-
пе задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем са-
мым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 
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Рис. 1Система универсальных учебных действий 

 

3.1.3. Условия и механизмы развития УУД 

Принципы организации учебно-воспитательной деятельности 
Организация учебно-воспитательной деятельности в школе, направленной 

на достижение цели Программы реализации УУД, основана на следующих прин-
ципах: 
 право выбора 

Формулировка: в любом обучающем или управляющем действии, где 
только возможно, предоставлять обучающемуся право выбора с одним важным 
условием — право выбора всегда уравновешивается осознанной ответственно-
стью за свой выбор! 
 принцип открытости 

Формулировка 1: не только давать знания — но еще и показывать их гра-
ницы. Сталкивать обучающегося с проблемами, решения которых лежат за преде-
лами изучаемого курса.  

Формулировка 2: использовать в обучении открытые задачи. 
Требования к условию открытой задачи: 
 достаточность условия, 
 корректность вопроса, 
 наличие противоречия. 

 
Примеры открытых задач: 
Задача: «В плену у крокодилов» 

Во время Второй мировой войны наши летчики перегоняли гидропланы из 
Америки. Маршрут проходил через Африку и был тщательно выверен. Но если 
есть правила, то обязательно находятся те, кто их нарушает... Экипаж одного 
гидроплана, плененный красотой африканского озера, сделал посадку в незапла-
нированном месте. Самолет удачно приводнился, и тут - о ужас! - летчики за-
метили, что озеро буквально кишит крокодилами... Немедленно взлетать! - ре-
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шили летчики. Но прямо по курсу - крокодил. А кто гарантирует, что рядом с 
ним сейчас не всплывет еще один? Трагизм положения в том, что стоит одному 
из поплавков самолета попасть на животное, аварии не избежать. Как быть? 
Задача: «Золото египтян» 

1. В глубокой древности египтяне знали секрет получения золота из руды. 
Они обрабатывали руду расплавленным свинцом. А как получить чистое золото? 

2. Древние египтяне умели получать золото из руды. Они обрабатывали руду 
свинцом - в результате получалась смесь жидких золота и свинца. Египтяне 
смогли найти способ разделения смеси - попробуйте и вы. 

3. Древние египтяне-жрецы  умели получать золото из руды. Они обраба-
тывали руду в больших сосудах свинцовым расплавом - в результате получалась 
смесь жидких золота и свинца. Теперь достаточно опустить в расплав вещест-
во, которое адсорбирует (впитывает) свинец, - и готово чистое золото. Конеч-
но, жрецы тщательно охраняли свою тайну. Никто не видел, чтобы они опуска-
ли в сосуды какое-либо вещество, - тем не  менее, они доставали из сосудов чис-
тое золото! Как же им это удавалось?  
 принцип деятельности 

Формулировка: освоение обучающимися знаний, умений, навыков преиму-
щественно в форме деятельности.  

Что значит работать со знанием: его применять, искать условия и границы 
применимости, преобразовывать, расширять и дополнять, находить новые связи и 
соотношения, рассматривать в разных моделях и контекстах. 
 принцип обратной связи 

Формулировка: регулярно контролировать процесс обучения с помощью 
развитой системы приемов обратной связи. 
 принцип идеальности (высокого КПД)  

Формулировка: максимально использовать возможности, знания, интере-
сы самих обучающихся с целью повышения результативности и уменьшения за-
трат в процессе образования. 

3.1.4. Технологии, методы и приемы развития УУД  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно актив-
ность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образо-
вания. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одно-
классниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 
выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития 
в основной школе универсальных учебных действий. 

Основные черты системно-деятельностного подхода представлены на Рис.2  
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Рис. 2.Основные черты системно-деятельностного подхода 

Ведущие педагогические технологии, позволяющие эффективно решать 
задачи развития УУД в основной школе, представлены на Рис.3:  

 

 
Рис. 3. Ведущие технологии для развития УУД 

 
Учебные ситуации. 

Среди методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опреде-
лённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 
быть представлена такими ситуациями, как: 
 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-
ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-
цию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
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решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 
 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Ниже представлены основные элементы учебной ситуации (Рис. 4): 

 
Рис. 4.Основные элементы учебной ситуации 

 
Проектируя учебные ситуации необходимо ориентироваться на следую-

щие входные данные:  
 возраст ребенка (то, что провоцирует на действие младшего школьника, остав-

ляет равнодушным и пассивным подростка), 
 специфику учебного предмета (учебная ситуация в сфере искусства качественно 

отличается от учебной ситуации в сфере точных наук типами формируемых 
умений), 

 меру сформированности действий учащихся (исполнительских, не требующих 
активного содействия педагога, или ориентировочных, которые могут осущест-
вляться, особенно поначалу, только при активном участии учителя). 

 
Примеры заданий: 

Ситуации с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник». 
1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на зара-
ботанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. 
Коля из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие 
часы. Петя хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. 
Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, по-
этому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы 
расплатиться с ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, 
собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, об-
ращаясь к Пете: «Ну что, ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, 
ему и больше положено?» 
Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит де-
нег на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, 
если не сможет их купить. 
Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть 
справедливое распределение заработанных денег и почему? 
2. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был 
только младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и нака-
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зали его. Юра, вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно 
ли поступил старший брат и почему? Что он должен был сделать? 
3. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу 
(«3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не спи-
сывали одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее 
снизит четвёрку, чем повысит тройку. Тем не менее подружка, получившая 
тройку, без ведома другой подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно 
ли поступает девочка по отношению к своей подруге и почему? 
4. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались по-
купать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, ко-
торый не интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец 
хотел, чтобы сын начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Воло-
дя увидел забытый одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не 
удержался и взял его себе. Правильно ли поступил Володя и почему? 
5. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его 
друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На во-
прос, зачем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Пра-
вильно ли поступил Николай и почему? Что он должен был сделать? 
6. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как 
это не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то 
принёс известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса уш-
ла, а два ученика остались, так как им надо было исправлять отметку по этому 
предмету. Прогулявшие урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно 
было бы подумать, что класс не знал о замене, и наказания не было бы. Правиль-
но ли поступили те ребята, которые остались в классе, и почему? 

 
Ситуации с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый». 
1. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время кон-

трольной работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы 
никто не списывал. Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительни-
ца вернулась в класс, она спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (извест-
но, что за это поставят двойку). Учительница доверяет Кате. Как должна 
поступить Катя (что ответить) и почему? 

2. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с 
отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в 
институт, и ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассни-
ца, с которой ей предстоит заниматься, ей не очень приятна. Как должна 
поступить отличница и почему? 

3. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сда-
чу. Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти 
деньги подарок маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

4. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из днев-
ника. Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему 
очень хочется пойти, так как это его самая любимая группа и он так долго 
ждал этого концерта. Что делать Диме и почему? 

6. Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, усовершен-
ствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал вы-
годный контракт и уехал играть в  НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее 
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высокооплачиваемых иг роков лиги. Он основал в США свой фонд помощи 
больным американским детям, тем более, что благотворительная деятель-
ность в США позволяет значительно снизить налоги, в России этого нет. Как 
можно оценить поведение этого спортсмена? 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, ис-
пользуются учебные задачи, направленные на развитие отдельных УУД. 

Учебная задача - стоящая перед учащимся цель, которую надлежит ему 
выполнить в определенных условиях. Особенность учебной задачи состоит в том, 
что при ее решении учащийся сам должен найти способ решения.  

Учебная задача выполняется при помощи учебных действий – конкретных 
способов преобразования учебного материала в процессе выполнения учебных 
заданий. 

Соотношение учебных действий, задач и ситуаций представлено на Рис.5 
 

 
Рис. 5. Соотношение учебных действий, задач и ситуаций 

 
Группы учебных действий представлены на Рис.6 

 
Рис. 6. Группы учебных действий 
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Примеры учебных задач на формирование различных УУД: 
Игровое задание «Моя Вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подрост-

ками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и 
оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка 
и др. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством пси-
холога. 
Материалы: альбомные листы, цветные карандаши. 
Описание задания: учащимся предлагают на альбомном листе нарисовать ок-
ружности — одну в центре, а восемь вокруг неё. Затем соединить линиями-
лучами центральную окружность с остальными окружностями-планетами. В 
центральной окружности написать букву «Я», а в других — окончания следующих 
предложений: 
1. Моё любимое занятие... 
2. Мой любимый цвет... 
3. Мой лучший друг... 
4. Моё любимое животное... 
5. Моё любимое время года... 
6. Мой любимый литературный герой... 
7. Моё любимое музыкальное произведение... 
8. Мой любимый фильм... 

Дети сравнивают свои ответы, проводится групповое обсуждение. Пе-
дагог или психолог задаёт вопросы для обсуждения: что нового вы узнали о себе? 
Как могут вам пригодиться полученные сегодня знания? 
Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной реф-
лексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10—15 лет. 
Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством 
психолога. 
Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, об-
клеенная полосками шести разных цветов. 
1. Настройка на занятие. 

Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет 
своего настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в про-
резь той полоски на коробке, которая соответствует выбранному цвету. Пси-
холог открывает коробку и сообщает (не называя детям обозначения цветов и 
не подсчитывая их точное количество), с каким настроением пришли сегодня на 
занятие большинство ребят. Затем выясняет у участников, соответствует 
ли этот результат их настроению. 

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягива-
ет руку стоящему рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». 
А тот, в свою очередь, протягивает руку следующему однокласснику с этими 
же словами. Так, по цепочке, все берутся за руки и образуют крут. 
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2. Обсуждение домашнего задания. 
Педагог или психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по 

тесту «С тобой приятно общаться»? (Называет максимальный балл.) Как вы 
считаете, можно ли изменить мнение одноклассников? Как это сделать? Вы за-
мечали, что с разными людьми вы ведёте себя по-разному? А кто знает себя 
очень хорошо? Всё ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нуж-
но ли знать себя? 
3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 
Я думаю, что я... 
Другие считают, что я... 
Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на 
плакате (психолог вывешивает список слов, которые помогут учащимся про-
должить предложения): симпатичный, слабый, приятный, грубый, справедливый, 
хвастливый, трудолюбивый, скучный, остроумный, смелый, жадный, хитрый, 
смешной, терпеливый, надёжный, неприятный, задумчивый, хороший, здоровый, 
вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, силь-
ный, задиристый, лживый, сообразительный, дружелюбный. 
Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, по-
могающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для 
того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 
Возраст: 10—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естествен-
но-научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 
Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Зада-
ние строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному 
вопросу (или несовпадающих оценок). 
Материал: карточки с текстом задания. 
Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и 
выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок 
друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое стра-
шилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? 
Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте 
пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — воз-
разила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные 
игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них 
возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им 
нужно поступить? 

Критерии оценивания: 
 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эго-

центризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 
 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же пред-

мета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 
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 учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 
 учёт разных потребностей и интересов. 
Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 
слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки од-
ного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать соб-
ственное. Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 
Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними стола-
ми), предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мне-
ние по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 
 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обосно-

ванности общего ответа; 
 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументи-

ровать и т. д.; 
 отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 
в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конф-
ликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы 
сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные 
точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся 
делятся впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договари-
ваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 
Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хроно-

карты самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12—14 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 
эффективность распределения и расходования времени. 
Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы нау-
читься планировать и управлять своим временем, необходимо провести «реви-
зию» своих временных затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональ-
ность своих временных затрат. Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое 
на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны 
заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из 
перечисленных видов занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, 
уборка, приготовление пищи, гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и 
т. д. 

Хронокарта 
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 
 На что ушло времени больше всего? 
 На что времени не хватило? 
Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на 
которое времени не хватило) важным для вас? 
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, со-
ставление хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13—15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка 
корректности планирования времени. 
Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут 
выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы рас-
планировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществ-
ления последовательности учебных действий. 

Хронокарта 
 

Действие Минуты Всего 
минут 

 
 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60  

Определение 
темы и цели 

             

Чтение лите-
ратуры 

            \ 
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Отбор и система-
тизация содер-
жания доклада 

             

Написание тези-
сов доклада 

             

Отдых              
Проверка            } 

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во время под-
готовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным карандашом). За-
тем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на вопросы: 

 Есть ли различия? 
 В чём они состоят? 
 Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? 
 Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

 
3.1.5. Проектная технология и исследовательская деятельность 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение учащихся в проектную и исследова-
тельскую деятельность, имеющую следующие особенности: 
1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их лично-

стными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 
должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в 
предметной области определённых учебных дисциплин, не только на развитие 
их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

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

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. Очевидно, что зна-
чимыми и интересными для подростков представляются новые виды деятель-
ности, которые им ещё незнакомы, именно их интересно освоить, даже если 
впоследствии они не войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых. 

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким об-
разом, что в них будут востребованы практически любые способности подрост-
ков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. В 
данном случае учащиеся делают первые шаги в направлении предпрофессиональ-
ной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможно-
сти для создания интереса подростка, как к индивидуальному творчеству, так и к 
коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских и проект-
ных работ является необходимость владения школьниками компетенциями в той 
или иной области знаний, а также активной работы воображения — непременной 
основы творчества. 
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Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-
фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельно-

сти (как правило, результаты исследовательской, а в особенности проектной дея-
тельности имеют конкретную практическую ценность, предназначены для ис-
пользования); 

 структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает об-
щие компоненты: 
 анализ актуальности проводимого исследования; 
 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 
 выбор средств и методов, адекватных поставленным; целям; 
 планирование, определение последовательности и сроков работ;  
 проведение проектных работ или исследования; 
 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целя-

ми исследования; 
 представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, соб-

ранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно рабо-
тать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, ко-
торая будет рассматриваться как показатель успешности (неуспешности) исследо-
вательской деятельности. 

Наряду с общими чертами проектной и исследовательской деятельности 
существуют и специфические черты, т. е. различия, которые заключаются в сле-
дующем. Любой проект направлен на получение вполне конкретного запланиро-
ванного результата — продукта, обладающего определёнными свойствами, и ко-
торый необходим для конкретного использования. В ходе исследования, как пра-
вило, организуется поиск в какой-то области, а на начальном этапе лишь обозна-
чается направление исследования, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем про-
дукте, планирование процесса создания продукта и реализация этого плана. Ре-
зультат проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, сфор-
мулированными в его замысле. Логика построения исследовательской деятельно-
сти включает формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 
решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений. 

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки 
компьютерных учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то 
определённой теме по химии, физике, биологии, литературе и т. д. Такого рода 
разработки следует однозначно отнести к проектной деятельности, поскольку ре-
зультат этих работ чётко определён, возможности применения продукта этой дея-
тельности также несомненны — для учащихся школы при подготовке к урокам, к 
итоговому контролю, к экзаменам и для учителя при работе в классе. Социаль-
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ная значимость добросовестно выполненного проекта тоже очевидна. Опыт про-
ектной деятельности учащиеся основной школы приобретают в ходе изучения 
всех учебных предметов. Проектная деятельность способствует воспитанию са-
мостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебы. В ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне школьники овладевают умением выбирать адекватные стоящей задачи 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, полу-
чают возможность развивать способность к разработке нескольких вариантов ре-
шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 
 
 
 
 
Типология форм проектов (Рис.7): 

 
Рис. 7. Типология форм проектов 

Формы организации учебного исследования (Рис.8): 

 
Рис. 8. Формы организации учебного исследования 

 

Примеры задач на формирование отдельных составляющих исследова-
тельской деятельности: 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
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Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что полу-
чится в результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 
Учебная дисциплина: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, 
задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых слу-
чайным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность 
чисел. 
Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа 
от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 
1) сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение за-

дания; 
2) описать способы выстраивания последовательности (движение по горизон-

тали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запомина-
ние рядом стоящих 
чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по затра-
чиваемому времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
 

24 6 18 2 1
20 15 9 22 5 
3 25 12 19 1
10 23 7 1 1
17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 2
25 20 18 2 1
8 17 4 12 2
14 1 24 10 5 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 
 

42 47 34 29 4
50 28 39 48 3
40 33 36 26 3
49 44 31 38 4
32 37 45 41 2

7 37 30 47 46 44 

42 33 27 36 3
34 48 50 31 43 
28 41 38 49 2
45 32 29 40 3

5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последова-
тельности чисел по таблице. 

Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 
Возраст: 12—13 лет. 
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Учебные дисциплины: математика. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 
1, задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставле-
ны числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить 
недостающие числа. Для организации выполнения задания предлагается ориен-
тироваться на вопросы и задания, приведённые на карточке: 
1. В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные ря-

дом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся 
в разных полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел 
в полукругах.) 

2. Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила 
размещения чисел. 

3. Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 

 
 
Задание «Работа с метафорами» (А. Е. Падалко, 1985) 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 
переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе 
скрытого уподобления, образного сближения слов). 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: литература. 
Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 
Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 
Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. 
Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соот-
ветствует немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно 
опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны немецкие пословицы, справа — рус-
ские. 
Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 
Материал: карточка с пословицами. 
 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами 1. Язык до Киева доведёт. 

ко рту не пойдут.   
2. Кто много начинает, 2. Один в поле не воин. 

очень мало осуществляет.   
3. Ошибки других — 3. Овёс к лошади не ходит. 

хорошие учителя.   
4. Совершённые поступки 4. Семь раз отмерь, 

в советах не нуждаются.  один — отрежь. 
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5. С красноречивым 5. Дело мастера боится. 
языком не пропадёшь.   

6. Лицо выдаёт негодяя. 6. Кончил дело, 
гуляй смело. 

7. Один всё равно что 7. С миру по нитке — 
никто.  голому рубашка. 

8. Тухлое яйцо портит 8. Дуракам закон не писан. 
всю кашу.   

9. Сначала подумай, 9. После драки кулаками 
потом начинай.  не машут. 

10. Сначала ноша, 10. Молчание — 
потом отдых.  знак согласия. 

11. В беде сотня друзей 11. На голове густо, 
весят очень мало.  да в голове пусто. 

12. Свежая рыба — 12. Истинные друзья 
хорошая рыба. 

13. Дожди образуют реки. 
14. Чем наряднее девушка, тем 
меньше от неё пользы. 
15. Отсутствие ответа тоже 
ответ. 
16. Любить и петь 
заставить нельзя. 
17. Любовь к делу делает 
труд лёгким. 
18. Глупые руки марают стол 
и стены. 

 познаются в беде.  
13. Насильно мил не бу-
дешь. 
14. На воре шапка горит. 
15. Куй железо, пока го-
рячо. 
16. Ложка дёгтя в бочке 
меда. 
17. На ошибках учатся. 
18. За двумя зайцами 
погонишься, ни одного 
не поймаешь. 

 
 

 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и 
погибнет»? Как его нужно понимать? Имеет ли оно только исторический 
смысл? 

3.1.6. Технология развития критического мышления через чтение и 
письмо  (далее ТРКМЧП) 

Цель данной технологии: развитие читательской компетентности (грамот-
ности чтения)  учащихся, т.е. способности к осмыслению письменных текстов и 
рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных 
целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества. 

 ТРКМЧП направлена на достижение следующих УУД: 
 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информаци-

онным потоком в разных областях знаний; 
 умение пользоваться различными способами интегрирования информации; 
 умение задавать вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу; 
 умение решать проблемы; 
 умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений; 
 умение  выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно 

по отношению к окружающим; 
 умение аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других; 
 способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мо-

бильность); 
 способность брать на себя ответственность; 
 способность участвовать в совместном принятии решения; 
 способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми; 
 умение сотрудничать и работать в группе и др. 
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Основа ТРКМЧП – трехфазная структура урока: вызов, осмысление, рефлек-
сия. 
1. Вызов (информация выслушивается, записывается, обсуждается. Работа в па-

рах, группах):  
1 цель – вызвать имеющиеся знания; 
2 цель – мотивировать учащихся; 
3 цель – повысить активность. 

2. Осмысление (непосредственный контакт с информацией. Работа индивидуаль-
но, в парах): 

1 цель – получение новых знаний; 
2 цель – осмысление новых знаний; 
3 цель – соотношение с тем, что знали. 

3. Рефлексия (творческая переработка, анализ, интерпретация. Работа в парах, 
группах, индивидуально).  

1 цель – обобщение; 
2 цель – присвоение знаний; 
3 цель – формирование собственного   отношения. 

 
Роль учителя при ТРКМЧП: 
 создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений 
 дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы 
 подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих 
 сталкивает различные суждения 
Задачи ученика при ТРКМЧП: 
 формировать собственное мнение; 
 совершать обдуманный выбор между различными мнениями; 
 решать проблемы; 
 аргументировано спорить; 
 ценить совместную работу, в которой возникает общее решение; 
 уметь оценить чужую точку зрения и сознавать, что восприятие человека и его 

отношение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов. 
Форма материалов для чтения: 
 «Сплошные» тексты (прозаические произведения, например, описание, повест-

вование, объяснение, рассуждение, инструкция, документы или записи, гипер-
тексты);  

 «Не сплошные» тексты (графики, таблицы, диаграммы, формы, информацион-
ные бланки, объявления, рекламы, ваучеры, сертификаты, карты)  
Уровни грамотности чтения 

Команда международных экспертов выделила и описала пять уровней 
грамотности, каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановле-
ние информации», «интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и 
оценивание», т. е. включал психические процессы восприятия, памяти, мышле-
ния, внимания, воображения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Эти уров-
ни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в 
соответствии с каждым из выделенных в исследовании умени 
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Уровни грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и 
оценка 

5-й уровень 
Найти   и  установить последо-
вательность или         комбина-
цию фрагментов      текста глу-
боко скрытой информации, 
часть которой может быть за-
дана   вне   основного текста. 
Сделать вывод о том, какая ин-
формация в тексте необходима 
для выполнения задания. Рабо-
тать с       правдоподобной и/или 
достаточно объёмной информа-
цией 

Истолковать значения нюан-
сов языка либо продемонст-
рировать полное      понима-
ние текста и всех его де-
талей 

Критически     оценивать   
или   выдвигать гипотезы   
на   основе специальных 
знаний. Работать  с  поня-
тиями, которые противо-
положны ожиданиям, осно-
вываясь на глубоком       
понимании длинных   или   
сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыс-
лью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или 
явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая пред-
ставлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализирован-
ной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель дол-
жен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать раз-
личные элементы этого же документа, например сноски 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и 
оценка 

4-й уровень 
Найти  и  установить возмож-
ную   последовательность или 
комбинацию      отрывков глу-
боко скрытой информации,       
каждая часть которой может 
отвечать множественным     
критериям     в тексте с неиз-
вестным контекстом или фор-
мой. Сделать вывод о том, ка-
кая информация в тексте необ-
ходима для выполнения зада-
ния 

Использовать   глубокие 
идеи, заложенные в тексте, 
для понимания    и    приме-
нения категорий в незнако-
мом   контексте.   Ис-
толковывать разделы текста, 
беря в расчёт понимание   
текста   в целом.     Работать    
с идеями, которые про-
тиворечат ожиданиям и 
сформулированы в негатив-
ном контексте 

Использовать акаде-
мические и общеизвестные 
знания для выдвижения ги-
потез или критической 
оценки текста. Демонстри-
ровать точное понимание 
длинных и сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 
текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретиро-
вать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского 
или метафизического характера. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить 
их, просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаго-
ловков или специального формата 

3-й уровень 
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Найти и в некоторых случаях     
распознать связи   между   от-
рывками      информации, каж-
дый  из  которых, возможно,     
отвечает множественным кри-
териям. Работать с известной, 
но противоречивой  информа-
цией 

Объединить несколько час-
тей текста для того,   чтобы   
определить главную мысль, 
объяснить связи и ис-
толковать     значения слов  
и  смысл  фраз. Сравнивать,     
противопоставлять        или 
классифицировать части     
информации, принимая во 
внимание много критериев. 
Работать с противоречивой 
информацией 

Делать сравнения или уста-
навливать связи, давать 
объяснения или оценивать 
особенности текста. Де-
монстрировать точное пони-
мание текста в связи с из-
вестными, повседневными 
знаниями или основывать 
выводы на менее известных 
знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 
особенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выра-
женным логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в пред-
ложениях или отдельных частях текста. 

Не сплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 
формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать 
на этой основе выводы 2-й уровень 

Найти один или несколько от-
рывков информации, каждый 
из, которых, возможно, отвеча-
ет множественным критериям. 
Работать с противоречивой ин-
формацией 

Определять главную мысль, 
понимать связи, формиро-
вать, применять простые ка-
тегории или истолковывать 
значения в ограниченной 
части текста, когда информа-
ция малоизвестна и требуется 
сделать простые выводы 
 

Делать сравнения или уста-
навливать связи между тек-
стом и внешними знаниями 
либо объяснять осо-
бенности текста, ос-
новываясь на собственном 
опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из раз-
личных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логиче-
ским и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Не сплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 
визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), 
либо объединить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один или более независи-
мый отрывок явно выраженной в 
тексте информации по простому 
критерию 

Распознать главную идею или 
авторские намерения в тексте, 
когда требуемая информация 
в нём общеизвестна 

Установить простые связи 
между информацией в тексте 
и общими, повседневными 
знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 
текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в 
короткой части текста. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на од-
ной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает 
в себя небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз  

Приемы реализации ТРКМЧП: 
 Инсерт – система маркировки текста (пометки на полях). 

Продвинутая лекция – работа с текстом подразумевает расстановку пометок 
на полях, соответствующих уровню восприятия содержания:  
«V» -  «знаю»; 
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 «-» -  «противоречит моим первоначальным представлениям»; 
«?»  -«хочу узнать, есть вопросы»;  
«+» - «новое знание». 

 Ромашка «Блума» (Рис.9) - система постановочных вопросов к тексту: 
 Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 
факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто ис-
пользуют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при прове-
дении терминологических диктантов и т.д. 
 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 
что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 
сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление человеку воз-
можностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. 
Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, 
но подразумевающейся.  
 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 
«Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) они могут вос-
приниматься негативно — как принуждение к оправданию. В других случаях 
они направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему ли-
стья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он из 
интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип во-
проса «срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятель-
ности. 
 Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условно-
сти, предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось 
бы в мире, будь у людей было не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы 
думаете, как будет развиваться сюжет фильма после рекламы?» 
 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оцен-
ки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то 
плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д. 
 Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи 
между теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в обычной 
жизни можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя 
рассказа?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.Ромашка «Блума» 
 
 Чтение с остановками 
Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение за-
главия рассказа и прогноз его содержания и проблематики.  
Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и 
прогнозом развития сюжета.  
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Текст  осмысливается как  единое целое.  
 Дневники и «бортовые журналы» 

 
 Двухчастный дневник 

 
 Трехчастные дневники 

 
 
 Дерево предсказаний ( 
  
  

 
 

 Рис. 10) 
    Правила : 
ствол дерева - тема,  
 ветви - предположения, которые ведут-
ся по двум основным направлениям - 
"возможно" и "вероятно" (количество 
"ветвей" не ограничено),  
 "листья" - обоснование этих предполо-
жений, аргументы в пользу того или ино-
го мнения 
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Рис. 10. Дерево предсказаний 

 
Типовые задачи Формирование смыслового чтения 

 
Задание «Диалог с текстом» (Г. Г. Граник, О. В. Соболева, 1998) 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое 
целое на основе овладения приёмом «диалог с текстом». 
Возраст: 11—12 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и есте-
ственно-научные (физика, биология). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 
Описание задания: учащимся предлагается прочитать текст по предло-
жениям (фразам) и выполнить задания, включённые в текст в символиче-
ской форме. В конце предложений предлагается одно или два из четырёх 
видов заданий, обозначаемых в тексте символом (буквой). Эти задания 
надо выполнить по ходу чтения текста. 
Задания включают: 
В — вопрос, задать вопрос к тексту; 
О — ответ, дать ответ на поставленный вопрос; 
3 — заглянуть в будущее, мысленно заглянуть в будущее и представить, 
что произойдёт дальше, как будут развиваться события; 
П — проверить себя, т. е. сравнить свой ответ с текстом или свой про-
гноз будущего с описанием будущего в тексте. 
Материал: отрывок художественного текста на карточке, включающий 
вопросы-задания для читателя, обозначенные символами; для чтения 
текста необходима специальная закладка, сдвигая которую учащиеся от-
крывают предложение. 
 
Примеры заданий 
Задание1 

В Древней Греции в одном из городов жил мальчик Милон. Он помогал ро-
дителям пасти скот. Ему очень хотелось участвовать в знаменитых Олимпий-
ских играх. 3 Чтобы стать сильным и ловким, он придумал вот что. В Милон 
выбрал в стаде у отца крохотного телёнка. 3 
 Однажды утром он взвалил телёнка на плечи и пошёл на холм. ВО  
Ноги у мальчика дрожали, дыхание прерывалось. Когда Милон поднялся на холм и 
отдохнул, то уже привычно поднял телёнка и пошёл в обратный путь. ВО 
Вот такую физзарядку придумал для себя Милон. П 
Шли недели, месяцы. Телёнок рос. Рос и Милон. 3 
Теперь он мог поднять и молодого быка. 3 
Вскоре Милон стал самым сильным человеком в Греции — победителем Олим-
пийских игр. П 

А теперь прочитайте текст целиком. Как можно озаглавить текст? 
Задание 2 

Деление клетки — сложный процесс, в результате которого из одной 
материнской клетки образуются две дочерние. В 
Важную роль при делении клетки играют хромосомы, которые находятся в ядре 
клетки. В 
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Они передают наследственные признаки от клетки к клетке. ВО 
Хромосомы обеспечивают сходство дочерних клеток с материнской. П 
Чтобы дочерние клетки получили полную наследственную информацию, они 
должны содержать то же количество хромосом, что и материнская клетка. 3 
Именно поэтому каждое клеточное деление начинается с удвоения хромосом, 
каждая из которых теперь состоит из двух одинаковых частей. П В 3 
Затем оболочка ядра распадается, хромосомы расходятся к разным концам 
клетки и становятся самостоятельными хромосомами. В3 
Вокруг каждой из них образуется ядерная оболочка, затем в средней части обра-
зуется перегородка. ВО 
Перегородка отделяет ядра друг от друга и равномерно делит цитоплазму меж-
ду материнской и дочерней клетками. П 

Таким образом деление клетки завершается. ВО 
Дочерние клетки вновь растут, достигая размера материнской клетки. 3 
После этого дочерние клетки опять делятся. П 
А теперь прочитайте текст целиком. Как его можно озаглавить? 
Критерии оценивания: 
 умение задавать вопросы к тексту; 
 умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
 умение прогнозировать развитие сюжета текста; 
 понимание смысла текста; 
 умение находить и вербально определять основную идею (концепт) текста. 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным тек-
стам. 
Возраст: 11—12 лет. 
Учебныедисциплины: литература. 
Формавыполнениязадания: работа в парах и группах. 
Описаниезадания: учащимся предлагается прочитать текст и соста-
вить вопросы различных типов, пользуясь общей схемой, приведённой на 
карточке. 
Материал: отрывок художественного текста на карточке, где задана 
общая схема вопросов. 
Инструкция: учащиеся читают текст и составляют к нему вопросы, ис-
пользуя предложенную схему: 
1. Вопросы: кто? что делал? где это происходило? когда? при каких об-

стоятельствах? 
2. Уточняющие вопросы: если я правильно понял, то...? 
3. Вопросы о причинах и следствиях: почему? зачем? что из этого полу-

чилось? 
4. Вопросы-предположения о допустимых вариантах развития событий 

и поступков действующих лиц, предвосхищение, прогнозирование: что 
бы изменилось, если бы...? Как вы думаете, как будут развиваться со-
бытия дальше? 

5. Вопросы, направленные на определение эмоций и чувств, испытывае-
мых героями: какие чувства вы испытали? 

6. Оценочные вопросы, направленные на оценку событий, характерных 
черт действующих лиц, выяснение критериев оценки тех или иных собы-
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тий, явлений, фактов: правильно ли поступил...? Почему что-то хо-
рошо, а что-то плохо? Чем один герой отличается от другого? 

7. Вопросы на выявление личного эмоционального отношения к событиям 
и героям: понравился ли вам...? Понравилось ли вам...?  

8. Вопросы, требующие постановки себя на место героя рассказа: как 
бы вы поступили на месте...? 

 Критерии оценивания: 
 умение составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст;  
 умение выделять субъект и предикат текста. 
Задание «Приёмы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
(С.П. Доблаев, 1987) 
Цель: усвоение приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки перед 
собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, ан-
тиципации плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного 
возвращения к ранее прочитанному). 
Возраст: 14—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (история, литература, география и др.) и ес-
тественно-научные (физика, биология, химия). 
Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 
Описание задания: учащимся предлагается текст, определённые фрагменты ко-
торого отмечены символами, обозначающими необходимость выполнения соот-
ветствующего приёма. Содержание приёма разъясняется на ориентировочной 
карточке. Учащимся надо: 
 прочитать текст и в местах, отмеченных символами В, ВПр, АП, АС, Р, запи-

сать содержание использованных приёмов осмысления текста; 
 придумать заголовок к тексту; 
 составить план текста; 
 подобрать эпиграф к тексту. 

 
3.1.7. ИКТ - технологии 

ИКТ - технологии направлены на формирование и развитие ИКТ -
компетентности обучающихся, состоящей из учебной и общепользовательской 
ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуника-
ции, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; спо-
собности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику с применением средств ИКТ. 

Эффективным способом формирования ИКТ-компетентности учащихся 
являются интегративные межпредметные проекты, внеурочная деятельность. В то 
же время, освоение ИКТ - компетентности в рамках отдельного предмета содейст-
вует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую 
роль в формировании УДД. Например, формирование общих, метапредметных на-
выков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информа-
ции в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных 
языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации 
с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательски-
ми инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска ин-
формации. 
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Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 
конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные дейст-
вия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Безусловно, что использование ИКТ - технологий эффективно в том слу-
чае, когда в школе имеется развитая информационная среда, включающая в себя 
достаточное количество современной компьютерной техники, разнообразного 
программного обеспечения, всевозможных электронных библиотек, локальной 
школьной сети, высокоскоростного Интернета, высококвалифицированных педа-
гогических кадров.  
Пример учебной задачи  
Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структуриро-
вание, объяснение и представление информации по определённой теме и умение 
сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 
Возраст: 11—15 лет. 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естествен-
но-научные (математика, физика и др.). 
Форма выполнения задания: работа в двух группах. 
Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа 
Ms Power Point. 
Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компью-
терную презентацию по определённой теме — предложенной учителем или вы-
бранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и 
последовательность слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст 
и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации демонстрируются дру-
гой подгруппе, которая оценивает понятность и полноту представления темы. 
Критерии оценивания: 
 продуктивность совместной деятельности; 
 способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а 

что не знают адресаты; 
 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомо-

щи; 
 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 
силу необходимости), негативное. 

3.1.8. Условия и средства формирования УУД 
Условия и средства формирования УУД в рамках основной школы пред-

ставлены на Рис.11 
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Рис. 11. Система условий и средств 

 
Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в со-
вместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся пре-
имущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переме-
нах, 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 формиро-
вание коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ран-
ние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 
основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-
дукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-
ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-
ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-
ния, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-
нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-
строения соответствующих схем (планов работы); 

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

 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опера-
циями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и уче-
никами и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и уме-



 144 

ний. 
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и 
в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении цен-
ностных 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 за-
висимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и 
учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направ-
ляет 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 порица-

ние; 
 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 чело-
век, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. 
Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревно-
вания позволяют актуализировать 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 обучающи-

мися закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем ком-
петенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познаватель-
ной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 
самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отноше-
ниям и т. п. 

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

менны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определя-
ет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать сле-

дующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции од-
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ного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход 
и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

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

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

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

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

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-
ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 
работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам за-
дания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 
 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-
возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельно-
стью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозраст-
ное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставля-
ется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их ра-
боты в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной моти-
вации в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для оп-
робования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных дей-
ствий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать 
алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществле-
ния. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудниче-
ства, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продук-
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тивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 
договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слуша-
ют); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 
работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостаю-
щую для успешного действия, является существенным показателем учебной 
инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 
учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуа-
ция 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 си-

туации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойст-
венные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индиви-
дуалистические тенденции и пр. 

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

 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-
менной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучаю-
щихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В на-
чальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия обучаю-
щихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одно-
классниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, от-
личить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения 
для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к само-
образованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимо-
действия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основ-
ное звено школы (5—9 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 пе-

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

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших под-
ростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

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

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

 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-
ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 
выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
 развивать навыки взаимодействия в группе; 
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 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 вырабатывают необходимые навыки социального взаимо-

действия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаи-
вать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального кон-
такта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи-
мопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

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

 
Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как при-
ём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 
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усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 
определённого содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворе-
чивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творче-
ских 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 формирование умений по решению следующих задач: 
 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
 опровержение предложенных доказательств; 
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуа-
циях, когда: 
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать 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 дол-

жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логиче-
ских приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным по-
ложением 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 которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе кото-
рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое сужде-
ние, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 
есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательст-
ва в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательст-
ву тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обу-
чающихся обобщённым умением доказывать. 

 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-
ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 
мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения пред-
метом специального рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразо-
вания. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 
его отражение в той или иной форме. 

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

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

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самооп-
ределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В кон-
кретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии сво-
их действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельно-
сти: 
 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осущест-

вить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

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

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по от-
ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спо-
собов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных пред-
метах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необ-
ходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
 оценка своей готовности к решению проблемы; 
  самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

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

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

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

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учи-
телем и, особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 
позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 
действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъектив-
ность отдельного частного мнения. 
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децен-
трации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной про-
филактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 
координации этих устремлений с другими людьми. 

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

3.1.9. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор-
ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно-
сти для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
 коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 
 личностные – определяют мотивационную ориентацию, 
 регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-
рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планиро-
вании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам ос-
воения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки дос-
тижений планируемых результатов образования»), который является процессу-
альным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 
учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ори-
ентиром при организации мониторинга их достижения. 

В таблице представлена связь УУД с содержанием предметов, составляю-
щих фундаментальную основу образовательной программы. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-
метов 

 

Смысловые ак-
центы УУД 

Русский язык, 
Английский 
язык 

Литература, Ис-
тория, Общест-
вознание, Искус-
ство 

Математика, 
Информатика 
и ИКТ, 

 

Химия, Физи-
ка, Геогра-
фия, Биология 

личностные жизненное само-
определение 

нравственно-
этическая ориен-

тация 

Смыслообразова 

ние 

нравственно-
этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-
ние, произволь-

ные и осознанные 
устные и пись-

менные высказы-
вания 

моделирование, 
выбор наиболее 

эффективных 
способов реше-

ния задач 

формирование 
представлений 
о естественно-
научной кар-

тине мира 

 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем; самостоя-

тельное создание способов решения 
проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, груп-
пировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 

действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информа-
ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа, презентация творческих продуктов 

 
 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов 
УУД: 
личностных: 
 формирование картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
 формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, 

творческой самореализации; 
 ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению; 

регулятивных действий: 
 целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку; 
 познавательных: 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме; 

 моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
 коммуникативных: 
 организация совместно-продуктивной деятельности. 
 
Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование  
личностных УУД: 
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте, освоение 
моральных норм помощи 

 тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
развитие 

 мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 
стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

регулятивных действий: 
 умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 
коммуникативных действий: 
 развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и 

кооперации 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает формиро-
вание 
личностных УД: 
 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной 

регулятивных действий: 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативных действий: 
 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

 
3.1.10. Система развития УУД средствами отдельных предметов  

и внеурочной деятельности 
1. Русский язык 

В соответствии с принятой моделью системы развития УУД в школе, сис-
тема развития УУД средствами предмета русский язык выстроена следующем об-
разом: 
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Основная концепция УМК: Программа базируется на современных под-
ходах к обучению языку: сознательно – коммуникативном и деятельностном. 

В предлагаемой программе выделяются две части: «Система языка» и 
«Развитие связной речи», которые органически связаны между собой, так как ба-
зовой основой развития речи является изучение системы языка, его закономерно-
стей. 

Выделение двух частей не означает параллельного формирования компе-
тенций, хотя и позволяет акцентировать соответствующий аспект изучения языка 
и обучения речи 

Содержание и структура элементов УМК: 
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предна-

значенные для изучения в 5–9 классах. Основной принцип, определяющий содер-
жание книги, - системное изложение теории. Данный тип учебника выполняет как 
учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении 
нового материала, но и при повторении, подготовке к зачетным работам, экзаме-
нам и т. д.  

Учебники «Русский язык. Практика» обеспечивают усвоение учащимися 
знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование 
умений правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в уст-
ной и письменной форме. Большое значение, наряду с упражнениями, предпола-
гающими репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим акти-

 

Русский язык 

УМК В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой 
 (базовый уровень)  

Решение 
разноуров-
невых ти-
повых за-
дач на раз-
витие УУД 

Выполнение 
социальных 
проектов в 
рамках вне-
урочной дея-
тельности 
«Социальной 
направлен-
ности» 

Выполнение 
проектов и ис-
следователь-
ских работ в 
рамках вне-
урочной дея-
тельности 
«Духовно-
нравственной 
направленно-
сти» 

Реф-
лек-
сия 

Реф
лек-
сия 

Предметная 
учебная деятель-

ность 
 

Система соци-
альных практик 
- учебное сотруд-

ничество 

Научно-
исследователь-

ская и проектная 
деятельность 
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визацию познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, фор-
мирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи.  

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» 
предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения опи-
раются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует 
осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повыше-
нию культуры речевого общения. Все компоненты учебного комплекса тесно свя-
заны между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности 
способствуют решению задач обучения русскому языку в школе. 
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Анализ  содержания учебника «Русский язык. Практика. 5 класс» с точки зрения формирования УУД 
 

 

Личностные универсальные учебные действия 
Примеры формулировок заданий учебника, 

направленных на формирование УУД (№) 
«Русский язык. Практика. 5 класс» 

На личностное самоопределение: 
 развивать умение вести диалог на основе равноправных отношений и вза-

имного уважения и принятия; 
 развивать умение конструктивно разрешать конфликты; 
 формировать эмпатию как осознанное понимание и сопереживание чувст-

вам других, выражающуюся в поступках, направленных на помощь и обес-
печение благополучия; 

 воспитывать уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное от-
ношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готов-
ность противостоять им; 

 формировать позитивную моральную самооценку и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 
вины при их нарушении. 

№346 
Представьте себе: у вас намечается встреча с 

известным артистом, певцом, спортсменом… со-
ставьте возможные в этих ситуациях предложения с 
прямой речью. 

На развитие Я-концепции: 
 формировать ориентацию в системе моральных норм и ценностей и их ие-

рархизацию, понимание конвенционального характера морали; 
 формировать потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 
 формировать адекватную позитивную самооценку и Я-концепцию. 

№61 
Вдумайтесь в приведенные ниже изречения. Ка-

кое из них вы выберете для записи. Почему? 
№75 
Прочитай четверостишие так, чтобы слушаю-

щие могли представить картину. 

На смыслообразование: 
 формировать готовность к самообразованию и самовоспитанию; 
 формировать готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика. 

№364 
Понаблюдайте, какими разнообразными син-

таксическими средствами пользуется Сладков, что-
бы рассказать о своем отношении к певчей птичке. 
Что помогает вам прочитать текст осмысленно и 
выразительно? 

Ти
по

вы
е 

за
да

чи
 

На мотивацию: 
 формировать устойчивый познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива; 
 формировать выраженную устойчивую учебно-познавательной мотивацию 

и интерес к учению. 

№87 
№73 
№235 
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На нравственно-этическое оценивание: 
 формировать моральное сознание на конвенциональном уровне; 
 развивать способность к решению моральных дилемм на основе учёта пози-

ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
 формировать устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям. 

№362 
Не приходилось ли вам слышать споры о том, 

как правильно спрашивать, занимая очередь: «Кто 
последний?» или «Кто крайний?» А вы как считае-
те? Составьте рассуждение на эту тему. 

№ 308 
Представьте себе: вы пишете письмо (родите-

лям, или учителю, или товарищу). Какое обращение 
вы используете? Какие слова приветствия и проща-
ния при этом употребите? Покажите это, выбрав од-
ну из ситуаций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Примеры формулировок заданий учебника,  
направленных на формирование УУД (№) 
«Русский язык. Практика. 5 класс» 

На учёт позиции партнёра: 
 развивать способность учитывать разные мнения и стремление к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве; 
 развивать способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь; 
 развивать способность осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 
 развивать способность работать в группе — устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и взрослыми. 

 
 
 
 
№210 
 
№640 

Ти
по

вы
е 

за
да

чи
 

На организацию и осуществление сотрудничества: 
 учить устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решения и делать выбор; 
 развивать способность организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы 

 учить основам коммуникативной рефлексии. 

 
№640 
 
 
 
 
№6 
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На передачу информации и отображение предметного содержания; 
 учить формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

 учить аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-
цию не враждебным для оппонентов образом; 

 учить задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-
тельности и сотрудничества с партнёром; 

 учить адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 учить адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить мо-
нологическое контекстное высказывание; 

 развивать способность использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 развивать способность отображать в речи (описание, объяснение) содержа-
ние совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи. 

 
№657, №1 
 
 
 
№241,  №252,  №240 
 
 
 
№3, №340, №257 

Познавательные универсальные учебные действия 
Примеры формулировок заданий учебника,  
направленных на формирование УУД (№) 
«Русский язык. Практика. 5 класс» 

Ти
по

вы
е 

за
да

чи
 

Задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач: 
 учить основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 формировать способность проводить наблюдение и эксперимент под руко-

водством учителя; 
 учить осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 
 формировать способность создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 
 учить осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

 
№408 
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Задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание: 
 учить давать определение понятиям; 
 формировать способность устанавливать причинно-следственные связи; 
 учить осуществлять логическую операцию установления родовидовых от-

ношений, ограничение понятия; 
 формировать способность обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 учить осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 формировать способность строить классификацию на основе дихотомиче-
ского деления (на основе отрицания); 

 формировать способность строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 

 
№416, №417 

Задачи и проекты на проведение эмпирического исследовании: 
 учить объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
 формировать способность самостоятельно проводить исследование на осно-

ве применения методов наблюдения и эксперимента. 

 
№420 
№457 

Задачи и проекты на проведение теоретического исследования: 
 учить ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
 учить выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
 формировать способность организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 
 учить делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на ос-

нове аргументации. 

 
№418 
№450 
 

Задачи на смысловое чтение: 
 учить основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
 учить структурировать тексты, включая умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описы-
ваемых событий; 

 учить работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-
нии, образном сближении слов; 

 учить основам рефлексивного чтения. 

 
№460 
№469 
№473 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
Примеры формулировок заданий учебника, 
направленных на формирование УУД (№) 
«Русский язык. Практика. 5 класс» 

 На планирование: 
 учить самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном мате-
риале; 

 формировать способность планировать пути достижения целей; 
 развивать умение самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им. 

№248 
Какие действия и в какой последовательности 

нужно выполнить? 
№114 
Составьте план статьи. 

 На рефлексию: 
 учить основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направ-
ленной на достижение поставленных целей; 

 учить осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

 учить основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

№130 
Что вызывает у вас улыбку? 

 
На ориентировку в ситуации: 

 формировать способность выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ. 

№240 
Вас попросили составить отзыв о товарище. Ка-

кой текст вы избрали в качестве отзыва? Почему? 
Что удалось достичь с помощью предложения с од-
нородными сказуемыми? 

 На прогнозирование: 
 учить основам прогнозирования как предвидения будущих событий и раз-

вития процесса; 
 формировать способность к построению жизненных планов во временной 

перспективе. 

№124 
Подготовьтесь писать текст под диктовку. 

 На целеполагание: 
 учить целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
 формировать способность устанавливать целевые приоритеты; 
 учить самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 формировать способность при планировании достижения целей самостоя-

тельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

№3 
Почему важно грамотно писать? 
№9 
Почему необходимо хорошо владеть языком? 
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 На оценивание: 
 формировать способность адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение зада-
чи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

№230 
В каких случаях это задание потребовало осо-

бого внимания… 

 На принятие решения: 
 формировать способность принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

№332 
Объясни товарищу, какие синтаксические 

ошибки он допустил в предложении 
 На самоконтроль: 

 формировать способность адекватно самостоятельно оценивать правиль-
ность выполнения действия; 

 учить прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 
пути достижения целей. 

№101 
Сверяйте свое решение с таблицей 

 На коррекцию: 
 учить вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

№239 
Найдите и устраните недочеты, запишите ис-

правленный текст 
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2.  Математика 
В соответствии с принятой моделью системы развития УУД в школе, систе-

ма развития УУД средствами предмета математика в 5-6 классах выстроена сле-
дующем образом: 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методический комплект (УМК) «Математика» (авторы: Вилен-
кин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. и др.) предназначен для 
5-6 классов общеобразовательных учреждений. УМК «Математика» для 5-6 
классов обеспечивает преемственность курсов математики в начальной школе и 
курсов алгебры в последующих классах для большинства программ, позволяет 
проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку школьников к 
изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших 
классах, а также смежных дисциплин - физики, химии, географии и др.  

Содержание учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС ООО 2010 г.). 

Состав УМК «Математика» для 5-6 классов:  
- Учебники «Математика» 5, 6 классы. Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.; 
- Рабочие тетради «Математика» 5, 6 классы (в двух частях). Автор Рудницкая 

В.Н.; 
- Контрольные работы «Математика» 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайне-

ва Л.Б.; 
- Математические диктанты 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Митяева И.М.; 

Математика 

УМК авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др.,  

Решение 
разноуров-
невых ти-
повых за-
дач на раз-
витие УУД 

Выполнение 
социальных 
проектов в 
рамках вне-
урочной дея-
тельности 
«Социальной 
направлен-
ности» 

Выполнение 
проектов и ис-
следователь-
ских работ в 
рамках вне-
урочной дея-
тельности 
«Познаватель-
ной направ-
ленности» 

Реф-
лек-
сия 

Реф
лек-
сия 

 
Предметная 

учебная деятель-
ность 

Система соци-
альных практик 
- учебное сотруд-

ничество 

Научно-
исследователь-

ская и проектная 
деятельность 
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- Математический тренажер 5, 6 классы. Авторы: Жохов В.И., Погодин В.Н.; 
- Учебные интерактивные пособия к учебникам «Математика» 5-6 классы на 

CD. Авторы: Виленкин Н.Я. и др.; 
- Методические рекомендации для учителя. Преподавание математики в 5-6 

классах. Автор Жохов В.И. 
При подготовке учебника соответствующего требованиям ФГОС ООО,  

авторы стремились решить следующие задачи:  
- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в прак-

тике преподавания в предшествующие годы; 
- предусмотреть возможность компенсации типичных для начального обучения 

пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом обра-
зовании, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить возможность уровневой дифференциации в ходе обучения — воз-
можность для школы работать по разным учебным планам;  

- дать учителю больше возможностей для реализации требований Федерального 
образовательного стандарта по математике; 

- сделать учебник более «технологичным», т. е. таким, чтобы он «программиро-
вал» современный эффективный нелинейный урок, обеспечивал учебным ма-
териалом все основные его этапы, в том числе и этап «доучивания» по инди-
видуальной учебной траектории, был удобным в работе и для учителя, и для 
детей. 
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Анализ  содержания учебника «Математика» 5, 6 классы. Авторы: Ви-
ленкин Н.Я., Жохов В.И., и др. с точки зрения формирования УУД 

 
Личностные универсальные учебные 

действия 

Примеры формулировок заданий учеб-
ника, направленных на формирование УУД 
(№) «Математика 5 класс» 

ти
по

вы
е 

за
да

чи
 

 самоопределение (мотивация уче-
ния, формирование основ граждан-
ской идентичности личности);  

 смыслообразование («какое значе-
ние, смысл имеет для меня учение», 
и уметь находить ответ на него);  

 нравственно- эстетическое оцени-
вание (оценивание усваиваемого со-
держания, исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечи-
вающее личностный моральный вы-
бор) 

 

1. Сколько существует флагов, состав-
ленных из трех горизонтальных полос 
одинаковой ширины и различных цветов 
– белого, красного и синего. Есть ли 
среди этих флагов Государственный 
флаг Российской Федерации? (например 
№96) 
2. Какое растение живет дольше и на сколько 
лет: брусника или черника, если 5% возраста 
брусники составляют 15 лет, а 7% возраста 
черники – 21 год? Дополнительное задание: 
составить меню обеда из дикоросов Камчатки. 
(№1568) 
3. а) Выполните действия:  

б) Разукрасьте бабочку в соответствии с 
результатами вычислений. Учитывайте, что 
правая и левая части одинаковые (симметрич-
ные): красным – те части, ответ на которых 
меньше 2 на 0,3; коричневым – те части, где 
ответ совпадает с квадратом числа 0,8; чер-
ным – части, связанные с ответом, в котором 
цифра 3 стоит в разряде десятых; синим – те 
части, где ответом является число в 2 раза 
больше, чем 19,5. Оставшиеся части сделайте 
желтыми. (№1492) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные универсальные 
учебные действия 

Примеры формулировок заданий учебника, 
направленных на формирование УУД (№) 
«Математика 5 класс» 
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 планирование (определение цели, 
функций участников, способов взаи-
модействия);  

 постановка вопросов (инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе 
информации);  

 разрешение конфликтов (выявле-
ние, идентификация проблемы, по-
иск и оценка альтернативных спосо-
бов разрешения конфликта, приня-
тие решения и его  

 управление поведением партнера 
точностью выражать свои мысли 
(контроль, коррекция, оценка дейст-
вий партнера, умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли) 

1.Групповая работа – класс делиться на груп-
пы по 5-6 человек. Задание - составить кросс-
ворд по теме «Окружность и круг». Далее 
группы обмениваются кроссвордами и реша-
ют работа какой группы наиболее полно и ин-
тересно отразила понятия данной темы.  
2. Ролевая игра «Угадай, кто это». Каждый из 
участников записывает на листе бумаги свою 
подробную психологическую характеристику, 
не указывая в ней внешние признаки (одежда, 
цвет волос, глаз). В характеристике должно 
быть не менее десяти черт характера. Веду-
щий зачитывает характеристики. Все угады-
вают, чьи они. Обсуждают, насколько они 
объективны и подходят авторам. Затем харак-
теристики дополняются чертами характера, 
которые отметили в подростке его однокласс-
ники (акцент на положительные черты) 
(№1254) 

Познавательные универсальные 
учебные действия 

Примеры формулировок заданий учебника, 
направленных на формирование УУД (№) 
«Математика 5 класс» 

 

 общеучебные (формулирование по-
знавательной цели; поиск и выделе-
ние информации; знаково-
символические; моделирование);  

 логические (анализ с целью выделе-
ния признаков (существенных, несу-
щественных); синтез как составление 
целого из частей, восполняя недос-
тающие компоненты; выбор основа-
ний и критериев для сравнения, клас-
сификаций объектов; подведение под 
понятие, выведение следствий; уста-
новление причинно-следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; вы-
движение гипотез и их обоснование);  

 действия постановки и решения 
проблем (формирование проблемы; 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и по-
искового характера). Следует пом-
нить, что при формировании позна-
вательных УУД необходимо обра-
щать внимание на установление свя-
зей между вводимыми учителем по-
нятиями и прошлым опытом детей, в 
этом случае ученику легче увидеть, 
воспринять и осмыслить учебный ма-
териал.  

1. Найди выражения, значения которых равны: 
(128+57)*36; 43*25+62*25; (1355-955)*68; 
(43+62)*25; 1355*68-955*68; 128*36+57*36.  

Объясни, как ты их искал. а) Назови мате-
матическое свойство, на основании кото-
рого равны эти выражения; б) запиши это 
свойство в виде равенства; в) сравни свою 
запись с такой: (a+b)*c=a*c+b*c. Сделай 
вывод. (№540) 

2. Обозначь наименьшую из величин x и по-
строй математическую модель задачи. Найди 
х и ответь на поставленный вопрос. Три деви-
цы под окном пряли поздно вечерком. Вторая 
девица спряла в два раза больше пряжи, чем 
первая, а третья – в три раза больше, чем пер-
вая. Все вместе они спряли 4 кг 800 г пряжи. 
Сколько пряжи спряла в этот вечер каждая 
девица? (№578) 
3.  Пообещала Баба-Яга дать Ивану- Царевичу 
живой воды и пояснила: «В бутылке, стакане, 
кувшине и банке находятся молоко, приво-
ротное зелье, живая вода и мертвая вода. 
Мертвая вода и молоко не в бутылке, сосуд с 
приворотным зельем стоит между кувшином и 
сосудом с живой водой, в банке – не приво-
ротное зелье и не мертвая вода. Стакан стоит 
около банки и сосуда с молоком. Выбирай». 
Помоги Ивану – царевичу разобраться, где ка-
кая жидкость. 

Регулятивные универсальные учеб-
ные действия 

Примеры формулировок заданий учебника, 
направленных на формирование УУД (№) 
«Математика 5 класс» 
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ти
по

вы
е 

за
да

чи
 

 целеполагание (постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащи-
мися, и того, что еще неизвестно);  

 планирование (определение последо-
вательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; состав-
ление плана и последовательности 
действий); прогнозирование (пред-
восхищение результата уровня ус-
воения, его временных характери-
стик);  

  контроль (в форме сличения 
способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий от эта-
лона);  

 коррекция (внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхожде-
ния эталона, реального действия и 
его продукта);  

 оценка (выделение и осознание уча-
щимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения);  

 волевая саморегуляция (способность 
к мобилизации сил и энергии; спо-
собность к волевому усилию – к вы-
бору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препят-
ствий) 

 

1. Рассудительная Оля записала некоторое 
трёхзначное число, затем нашла сумму его 
цифр и записала результат, дальше нашла 
сумму цифр последнего числа и записала ре-
зультат. Все эти три числа можно записать 
так:  ∆∆; ∆ ;OO . (Одинаковые фигуры 
соответствуют одинаковым цифрам). Восста-
нови запись чисел, которую выполнила Оля  

 
2. а) Ученик решал уравнение 16 : 2х = 4 так: 
16: 2х=4 2х = 16: 4 2х = 4 х = 4: 2 х = 2  

Найди ошибку в решении. 
   б) Два ученика решали уравнение 2(х+1)=18 
так: 2(х+1)=18 2(х+1)=18 2х+1=18 2х+2=18 
2х=18-1 2х=18-2 2х=17 2х=16 х=17: 2 х=16: 2 
х=8,5 х=8 Найди верное решение. Объясни 
свой выбор.  
 
3. Тест «Найди ошибку» Тема «Свойства вы-
читания натуральных чисел»  
1) 45-(25+17)=37  
2) 90-67=23  
3) 764- (264+40)=460  
4) 301-(20+201)=120  
5) 56 – 36 – 7=13 
6) (200+67)-100=33  
7) 1200-1100-40=1060  
8) 32+13-5=40  
9) 56+8+12-26=50  
10) 75-31-9+15=50 ( №245) 
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3.1.11. Преемственность развития УУД  

Универсальные учебные действия Формы и способы развития 
УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в общест-
ве и в жизни в целом 

5 класс: 
1)  Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «любовь к России к своей малой родине», «при-
рода», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинст-
во»; 

2)  уважение к своему народу, развитие толерантности; 
3) освоение личностного смысла учения, выбор дальнейшего образова-

тельного маршрута; 
4)  оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 
этических ценностей гражданина России; 

5) выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей 
ученика; знание прав учащихся и умение ими 

 
 урочная и внеурочная деятель-

ность; 
 этические беседы, лекции, дис-

путы; 
 тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 
 совместная деятельность,  
 сотрудничество 

6 класс: 

1) Создание историко-географического образа, включающего пред-
ставление о территории и границах России, ее географических 
особенностях, знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; 

2) формирование образа социально-политического устройства России, 
представления о ее государственной организации, символике, зна-
ние государственных праздников; 

3) уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

5)  участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурст-
во в классе и в школе, в школьных и внешкольных мероприятиях) 

 
 урочная и внеурочная деятель-

ность; 
 этические беседы, лекции, дис-

путы; 
 тематические вечера, турниры  
 знатоков этики; 
 совместная деятельность,  
 сотрудничество; 
 психологические тренинги 
 

7 класс: 

1) Знание о своей этнической принадлежности, освоение националь-
ных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этниче-
ских группах России; эмоциональное положительное принятие 
своей этнической идентичности; 

2) уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

3) уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимно-
го уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

 
 урочная и внеурочная деятель-

ность; 
 этические беседы, лекции, дис-

путы; 
 тематические вечера, турниры  
 знатоков этики; 
 совместная деятельность,  
 сотрудничество; 
 психологические практикумы 
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8 класс: 

1)  Освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-
турного наследия; 

2) экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил отно-
шения к природе, знание основ здорового образа жизни и здоровь-
есберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных си-
туациях; 

3)  сформированность позитивной моральной самооценки и моральных 
чувств – чувства гордости при следовании моральным нормам, пе-
реживание стыда при их нарушении; 

4) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообра-
зующей функции познавательного мотива; 

5)  участие в общественной жизни на уровне школы и социума. 

 
 урочная и внеурочная деятель-

ность; 
 этические беседы, лекции, дис-

путы; 
 тематические вечера, турниры 

знатоков этики; 
 совместная деятельность, 
 сотрудничество; 
 участие в социальном проекти-

ровании 

9 класс: 

1) Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

2) сформированность социально-критического мышления, ориентация 
в особенностях социальных отношений и взаимодействий, уста-
новление взаимосвязи между общественно-политическими собы-
тиями; 

3) формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса; 

4) принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 
деятельности. 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 

Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1)  Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий 
(стоит задача понять, запомнить, воспроизвести); 

2)  использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и прибо-
ры; 

3)  умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 
основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом 
учебном материале. 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 

6 класс: 

1)  Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач 
(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, кон-
троль и оценка его выполнения); 

2)  умение планировать пути достижения намеченных целей; 
3)  умение адекватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной задачи; 
4)  умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной за-
дачи; 

5)  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 

7 класс: 

1)  Формирование навыков целеполагания, включая постановку новых 
целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2)  формирование действий планирования деятельности во времени и 
регуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами 
управления временем (тайм-менеджмент); 

3)  адекватная оценка собственных возможностей в отношении реше-
ния поставленной задачи. 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 
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8 класс: 

1)  Умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить рациональные способы их устранения; 

2) формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 
управления; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-
троль по результату и по способу действия 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 

9 класс: 

1)  Умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и 
способы дифференцированной оценки собственной учебной дея-
тельности; 

2)  самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 
3)  формирование навыков прогнозирования как предвидения буду-

щих событий и развития процесса; 
4)  принятие ответственности за свой выбор организации своей учеб-

ной деятельности 

 
 творческие учебные задания,  
 практические работы; 
 проблемные ситуации; 
 проектная и исследовательская 

деятельность 

Познавательные УУД: 
включают общеучебные, логические действия постановки и решения проблем 

5 класс: 

1) Умение самостоятельно выделять и формулировать цель; 
2)  умение ориентироваться в учебных источниках; 
3)  умение отбирать и сопоставлять необходимую информацию из раз-

ных источников;  
4) умение анализировать, сравнивать, структурировать различные объ-

екты, явления и факты; 
5)  умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информа-

цию, преобразовывать ее, представлять информацию на основе 
схем, моделей, сообщений; 

6)  умение передавать содержание в сжатом, выборочном и разверну-
том виде; 

7)  умение строить речевое высказывание в устной и письменной фор-
ме; 

8)  умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя. 

 
 задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные 
вопросы,  

 учебные задачи или проблем-
ные ситуации); 

 учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

 дискуссии, беседы, наблюде-
ния,  

 опыты, практические работы; 
 сочинения на заданную тему и 

редактирование; 
 смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации 

6 класс: 

1) Умение выбирать наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

2)  умение контролировать и оценивать процесс и результат деятель-
ности; 

3)  владение навыками смыслового чтения как способа осмысления 
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4)  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

5) определение основной и второстепенной информации; 
6) умение давать определения понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 
7)  умение осуществлять расширенный поиск информации с использо-

ванием ресурсов библиотек и Интернета 

 
 задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные 
вопросы,  

 учебные задачи или проблем-
ные ситуации); 

 учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

 дискуссии, беседы, наблюде-
ния,  

 опыты, практические работы; 
 сочинения на заданную тему и 

редактирование; 
 смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации 
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7 класс: 

1)  Умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты художе-
ственного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; 

2)  умение понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 
информации; 

3)  умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содер-
жание текста; 

4)  умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы по-
строения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5) умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

6) умение структурировать тексты, выделять главное и второстепен-
ное, главную идею текста, выстраивать последовательность опи-
сываемых событий 

 
 задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные 
вопросы, учебные задачи или 
проблемные ситуации); 

 учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

 дискуссии, беседы, наблюде-
ния,  

 опыты, практические работы; 
 сочинения на заданную тему и 

редактирование; 
 смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации 

8 класс: 

1)  Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);  

2)  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятель-
но достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

3)  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи-
кации объектов, самостоятельно выбирая основания для указан-
ных логических операций; 

4) умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-
ния задач в зависимости от конкретных условий; 

5)  умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим объемом; 

6)  умение работать с метафорами – понимать переносной смысл вы-
ражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 
 задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные 
вопросы, учебные задачи или 
проблемные ситуации); 

 учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

 дискуссии, беседы, наблюде-
ния, опыты, практические ра-
боты; 

 сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

 смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации 

9 класс: 

1)  Умение строить классификацию на основе дихотомического деле-
ния (на основе отрицания); 

2) умение устанавливать причинно-следственных связей, строить ло-
гические цепи рассуждений, доказательств; 

3)  выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 
проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работы; 

4)  умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования; 

5) овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 
и поискового чтения. 

 
 задания творческого и поиско-

вого характера (проблемные 
вопросы, учебные задачи или 
проблемные ситуации); 

 учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

 дискуссии, беседы, наблюде-
ния,  

 опыты, практические работы; 
 сочинения на заданную тему и 

редактирование; 
 смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации 
Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 
5 класс: 

1) Умение участвовать в диалоге: слушать и понимать других, выска-
зывать свою точку зрения на события, поступки; 

2) умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
3) умение выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы; 
4) умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 
5) критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку зрения другого; 
6) предвидеть последствия коллективных решений. 

 
 групповые формы работы; 
 беседы, игры, сочинения; 
 дискуссии; 
 самоуправление;  
 конференции; 
 игры–состязания, игры-

конкурсы 
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6 класс: 

1)  Умение понимать возможности различных точек зрения, которые 
не совпадают с собственной; 

2)  готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 
(групповой позиции); 

3)  умение определять цели и функции участников, способы  их взаи-
модействия; 

4)  умение планировать общие способы работы группы; 
5)  обмениваться знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений; 
6)  уважительное отношение к партнерам, внимание к личности друго-

го. 

 
 групповые формы работы; 
 беседы, игры, сочинения; 
 дискуссии; 
 самоуправление; 
 конференции; 
 игры–состязания, игры–

конкурсы 

7 класс: 
1)  Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; 
2)  способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 
3)  готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе дости-
жения общей цели совместной деятельности; 

4)  умение использовать адекватные языковые средства для отражения 
в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побужде-
ний 

 
 беседы, игры, сочинения; 
  дискуссии; 
 самоуправление;  
 конференции; 
 игры–состязания, игры–

конкурсы; 
 психологические практикумы и 

тренинги 

8 класс: 

1)  Умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами 
родного языка; 

2)  умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для оппонентов способом; 

3)  способность с помощью вопросов добывать недостающую инфор-
мацию (познавательная инициативность); 

4)  умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-
чать и способствовать продуктивной кооперации; 

5)  адекватное межличностное восприятие партнера 

 
 групповые формы работы; 
 беседы, игры, сочинения; 
 дискуссии; 
 самоуправление;  
 конференции; 
 игры–состязания, игры–

конкурсы 

9 класс: 

1)  Умение разрешать конфликты через выявление, идентификацию 
проблемы, поиск и оценку альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и реализовывать его; 

2)  умение управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, 
оценку действий, умение убеждать; 

3)  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

4)  переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 
ее как задачу через анализ ее условий; 

5)  стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопони-
мания, способность к эмпатии; 

6)  речевое отображение (описание, объяснение) содержания совер-
шаемых действий в форме речевых значений с целью ориентиров-
ки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или 
иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения). 

 
 групповые формы работы; 
 беседы, игры, сочинения; 
 дискуссии; 
 самоуправление; 
 конференции; 
 игры–состязания, игры-

конкурсы; 
 психологические практикумы,  
 тренинги, ролевые игры 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов 

 
3.2.1. Английский язык 

 
Пояснительная записка  

Данная программа разработана для 5–9 классов МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пе-
ресвета» и соответствует требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования с учётом концепции ду-
ховно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы среднего общего образования. 

Социально-экономические  и социально-политические изменения, прохо-
дящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение соци-
ального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с предста-
вителями других стран и культур.  
 В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное про-
странство усиливается процесс модернизации российской школьной системы 
образования. В результате этого процесса меняются  цели, задачи и содержание 
обучения иностранным языкам в школе. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете 
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает 
развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, 
двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Владение основами речи должно служить фундаментом для последующе-
го языкового образования, совершенствования с целью использования ино-
странного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окон-
чания данного этапа обучения.  

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальны-
ми становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, чтение) следует 
отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам 
речевой деятельности. 

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, 
поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением язы-
ком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну 
и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не 
только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы 
более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание 
учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и ино-
странном языках. Не секрет, что, овладевая иностранным, ученики лучше пони-
мают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют 
память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются по-
знавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предпола-
гает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном про-
цессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, 
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но и решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагмати-
ческого характера. 
 
Общая характеристика курса 

Обучение в период с 5 по 9 классы является важным звеном, которое со-
единяет все три уровня образования: начального, основного и среднего. Осо-
бенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориен-
тированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позво-
ляют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную рече-
вую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 
возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных пред-
метных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 
При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных 
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, ко-
торая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске ин-
формации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 
контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности 
предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 
межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, рав-
ноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, срав-
нивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 
Цель курса.  

Выполнить требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам обучения учащихся ос-
новной школы по иностранному языку на основе комплексной реализации дея-
тельностного,  личностно- ориентированного,  коммуникативно-когнитивного и 
социокультурного  подходов. 
Задачи курса:  
 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 
культуры; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-
того уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второ-
го/третьего иностранного языка, к использованию английского языка как сред-
ства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях; 

 создание основы для выбора английского языка как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 
своей профессиональной деятельности. 

 
Описание места курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 
Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неде-
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лю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким обра-
зом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов.  

Образовательная организация осуществляет выбор форм организации 
учебно-познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной дея-
тельности. 

 
Года обучения Количество часов  

в неделю 
Количество 

учебных недель 
Всего часов за 
учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого: часов за курс 510 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапред-
метных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-
чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных инте-
ресов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-
ни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-
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стие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрас-
тных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собст-
венным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничест-
ве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-
тельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в 
транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-
ношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к само-
совершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициа-

тивность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содей-

ствовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное от-
ношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 
страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гра-
жданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-
лять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, кор-
ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобще-
ния, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного вы-
бора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рас-
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выво-
ды; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:  находить об-
щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с ин-

формацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-
вательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, само-
оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стан-
дартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-
димости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мне-
ние, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пре-
делах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-
щее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изу-
чаемого языка; 

 описывать события / явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного / услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-
му / услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотек-
сты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пони-

манием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой пере-
работки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справоч-
ных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-
мой/нужной/интересующей информации. 

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

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного язы-

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

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, по-
велительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного язы-
ка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-
таксических конструкций изучаемого языка;  

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

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в раз-
личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-
турного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-
чевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лекси-
ки), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, пого-
ворок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемо-
го языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 
их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в ус-
ловиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за 
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудно-
стей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уров-

не отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвостра-
новедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультиме-
дийными средствами); 
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 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

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

туры мышления; 
 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультур-
ных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства обще-
ния, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 
на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредст-
венное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 
форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
 
Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путе-

шествия. Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное пи-

тание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-
личное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в город-
ской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 



 
 

179 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положе-
ние, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культур-
ные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 
культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение. 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 

- диалоги этикетного характера,  
- диалог-расспрос,  
- диалог-побуждение к действию,  
- диалог – обмен мнениями,  
- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со сторо-
ны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  
(9 класс). 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рас-
сказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументаци-
ей с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо за-
данную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 
фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование. 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 
слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным по-
ниманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, сти-
хотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на не-
сложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом ма-
териале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляет-
ся на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудиро-
вания – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
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опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – 
до 1,5 мин. 
Чтение 
Уметь: 
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимани-
ем основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или ин-
тересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 
Уметь: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, вы-
ражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
адрес); 
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-
сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около100–110 слов, 
включая адрес; 
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучае-
мого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемо-
го иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в сло-
вах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 
и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 еди-
ниц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы вклю-
чают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perform-

ance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (interna-
tional); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-
an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), 
-less (harmless), -ive (native); 

– наречий -ly (usually);  
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– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2) словосложение:  
– существительное + существительное (peacemaker); 
– прилагательное + прилагательное (well-known);  
– прилагательное + существительное (blackboard);  
– местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 
– образование прилагательных от существительных (cold–coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, много-
значности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 
moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным 
‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a 
lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определитель-
ными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for 
a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the 
endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped 
her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-
ный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 
Present Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 
(Don’t worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 
 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
 КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
 Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
 Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
 Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявител

ьномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 
Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 
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 Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 
must/have to, shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предло-
жениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 
 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 
 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обу-

чения. 
 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географиче-

скими названиями). 
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существи-

тельные с причастиями настоящего и прошедшего времени (aburning house, a 
written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 
по правилу (little–less–least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Воз-
вратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody, everything ит. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с при-
лагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast ит. 
д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-
пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в про-
цессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 
предполагает овладение: 
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздни-
ков), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорка-
ми, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-
чаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-
вую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 
изучаемом иностранном языке; 
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 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распростра-
нённую оценочную лексику); 

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

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым со-

беседником жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной  информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными мате-
риалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

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

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ;  
 выборочно использовать перевод;  
 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Тематическое планирование 
5 класс. 105 часов 
 

Характеристика видов деятельности обучающихся Содержание  
курса 

Модуль  
учебника Базовый уровень Повышенный уровень 

Межличностные взаи-
моотношения в семье, 
со сверстниками; реше-
ние конфликтных си-
туаций. Внешность и 
черты характера чело-
века  (12 ч). 
 
 

I’m from… (1 ч), 
My things (1 ч) 
(Module 2); My fam-
ily (1 ч), Who is who 
(1 ч), Famous people 
(1 ч), English in use 
4 (1 ч), Extensive 
reading 4 (1 ч) 
(Module 4); Home-
reading lessons (5 ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной 
ситуации общения; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих 
интересах; 

 заполняют анкеты, формуляры; 
 пишут личные письма, поздравления; 
 составляют список любимых вещей из своей кол-
лекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих 
родственников; 

 употребляют havegot в утвердительной, вопроси-
тельной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные ме-
стоимения в форме единственного и множествен-
ного числа (this/these, that/those); модальный глагол 
can, притяжательный падеж существительного, 
притяжательные местоимения и прилагательные, 
местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, 
/i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи слово-
образовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его 
вопросы в рамках пред-
ложенной тематики и 
лексико-
грамматического мате-
риала; 

 читают аутентичные тек-
сты с выборочным и 
полным пониманием, 
выражают своё мнение; 

 воспринимают на слух и 
выборочно понимают 
аудиотекст, воспроизво-
дят краткие диалоги 



 
 

185

Досуг и увлечения (чте-
ние, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Моло-
дёжная мода. Покупки 
(17 ч). 
 
 

My collection (1 ч), 
English in use 2 (1 ч) 
(Module 2); Week-
ends (1 ч), English in 
use 6 (1 ч) (Module 
6); Dress right (1 ч), 
English in use 7 (1 ч) 
(Module 7); Going 
shopping (1 ч), Let’s 
go (1 ч), Don’t miss 
it! (1 ч), Extensive 
reading 9 (1 ч) 
(Module 9); Travel 
and leisure (1 ч), 
English in use 10 (1 
ч) (Module 10); 
Home-reading les-
sons (5 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 
 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его во-
просы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста по теме (электронное письмо, рек-
ламный буклет, диалоги по теме, описание филь-
ма); 

 пишут электронное письмо другу о том, как про-
водят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на обра-
зец с употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зритель-
ную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, 
рекламу достопримечательностей своей страны с 
опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на 
образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, 
/A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 
падеж имени существительного; PresentSimple, 
PresentContinuous; определённый и неопределён-
ный артикли a(n)/the; модальные глаголы 
must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предло-
жение; 

 ведут диалог-расспрос о 
своей коллекции, о том, 
как проводят свободное 
время, о том, какую оде-
жду носят в разное время 
года;  

 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стан-
дартной ситуации в мага-
зине; 

 пишут небольшой рас-
сказ о своей коллекции, 
своём увлечении; 

 



 
 

186

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансирован-
ное питание, отказ от 
вредных привычек (13 
ч). 
 
 

Wake up! (1 ч) 
(Module 6); Celebra-
tions (1 ч), Master 
Chef (1 ч), It’s my 
birthday (1 ч), Eng-
lish in use 8 (1 ч), 
Extensive reading 8 
(1 ч) (Module 8); 
Just a note (1 ч), Ex-
tensive reading 10 (1 
ч) (Module 10); 
Home-reading les-
sons (3 ч), Online 
lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 ведут диалог-расспрос; 
 описывают тематические картинки;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста (диалог-образец, описание празд-
ников в Британии и Китае) по теме; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, 
/³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия времени, 
предлоги времени, исчисляемые/неисчисляемые 
существительные, some/any, howmuch/howmany; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 ведут диалог, высказывая 
свою просьбу, предло-
жение; 

 ведут диалог-обсуждение 
списка покупок;  

 начинают, ведут и закан-
чивают диалог в стан-
дартной ситуации в рес-
торане, при необходимо-
сти аренды автомоби-
ля/велосипеда; 

 пишут небольшой рас-
сказ о празднике в своей 
стране, описывают рас-
порядок дня, кратко из-
лагают план празднова-
ния дня рождения, пишут 
небольшую статью о 
праздновании дня рож-
дения в своей стране, за-
писки; 
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Школьное образование, 
школьная жизнь, изу-
чаемые предметы и от-
ношение к ним. Пере-
писка с зарубежными 
сверстниками. Канику-
лы в различное время 
года (12 ч). 
 
 

School! (1 ч), First 
day! (1 ч), Favourite 
subjects (1 ч), Eng-
lish in use 1 (1 ч), 
Extensive reading 1 
(1 ч) (Module 1); It’s 
fun (1 ч) (Module 7); 
Summer fun (1 ч) 
(Module 10); Home-
reading lessons (3 ч); 
Video lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 
20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-
жение; 

 описывают тематические картинки;  
 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандарт-
ной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста (диалоги-образцы, объявления, от-
крытка-письмо) по теме; 

 описывают фотографию по образцу; 
 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, 
/aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый 
артикль a/an, личные местоимения, глагол tobe в 
форме настоящего времени в утвердительной и от-
рицательной форме, FutureSimple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 

 пишут расписание; 
 заполняют формуляр; 
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Мир профессии. Про-
блемы выбора профес-
сии. Роль иностранного 
языка в планах на бу-
дущее (6 ч). 
 
 

We learn English (1 
ч) (Starter unit); Ex-
tensive reading 2 (1 
ч) (Module 2); At 
work (1 ч) (Module 
6); Home-reading 
lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы 
классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-
жение; 

 описывают тематические картинки;  
 читают и полностью понимают содержание текста 
(диалоги-образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зритель-
ную наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 
 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи PresentContinuous;  
 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 ведут диалог-расспрос о 
своей семье, профессии 
родителей;  

 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают 
нужную информацию. 
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Вселенная и человек. 
Природа: флора и фау-
на. Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской ме-
стности. Транспорт (20 
ч). 
 
 

At home (1 ч), Move 
in (1 ч), My bed-
room (1 ч), English 
in use 3 (1 ч), Exten-
sive reading 3 (1 ч) 
(Module 3); Amaz-
ing creatures (1 ч), 
At the zoo (1 ч), My 
pet (1 ч), English in 
use 5 (1 ч), Exten-
sive reading 5 (1 ч), 
Furry friends (1 ч) 
(Module 5); Exten-
sive reading 6 (1 ч) 
(Module 6); Year af-
ter year (1 ч), Exten-
sive reading 7 (1 ч), 
The Alaskan Climate 
(1 ч) (Module 7); 
Going shopping (1 
ч), It was great (1 ч) 
(Module 9); Home-
reading lessons (3ч);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предло-
жение; 

 описывают тематические картинки, диких живот-
ных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандарт-
ной ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной 
клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста (диалоги по теме, описание кварти-
ры, дома, Тадж-Махала, статья о животных, стихо-
творение и др.) по теме; 

 создают постер о животных в своей стране; 
 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, 
/u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию 
thereis/thereare, притяжательные прилагательные, 
предлоги места, PresentSimple (affirmative, negative 
и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы 
в простом прошедшем времени (PastSimple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 ведут диалог-расспрос о 
местности, местораспо-
ложении различных ор-
ганизаций, о животных; 

 представляют монологи-
ческое высказывание о 
своём питомце; 

 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 

 пишут небольшой рас-
сказ о своей квартире, 
комнате, о диких живот-
ных, о домашнем живот-
ном; 

 переписываются в чате 
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Страна/страны изучае-
мого языка и родная 
страна, их географиче-
ское положение, столи-
цы и крупные города, 
регионы, достопримеча-
тельности, культурные 
особенности (нацио-
нальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, вы-
дающиеся люди, их 
вклад в науку и миро-
вую культуру (26 ч). 
 
 

Schools in England (1 
ч) (Module 1); UK 
souvenirs (1 ч) (Mod-
ule 2); A Typical Eng-
lish House (1 ч) 
(Module 3); American 
TV Families (1 ч) 
(Module 4); Land-
marks (1 ч) (Module 
6); Thanksgiving (1 ч),  
(Module 8); Busy 
spots in London (1 ч) 
(Module 9); All aboard 
(1 ч) (Module 10); 
School life (1 ч) (Sp 
on R, Module 1); Our 
country (1 ч) (Sp on R, 
Module 2); Homes (1 
ч) (Sp on R, Module 
3); Hobbies (1 ч) (Sp 
on R, Module 4); 
Animals (1 ч) (Sp on 
R, Module 5); Fame (1 
ч) (Sp on R, Module 
6); Seasons (1 ч) (Sp 
on R, Module 7); Fes-
tivals (1 ч) (Sp on R, 
Module 8); Museums 
(1 ч) (Sp on R, Module 
9); Holidays (1 ч) (Sp 
on R, Module 10); 
Home-reading lessons 
(8 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи; 

 описывают тематические картинки; 
 читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей c разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают 
своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 
современном мире; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

 расспрашивают собесед-
ника и отвечают на его 
вопросы, запрашивают 
нужную информацию; 

 представляют монологи-
ческое высказывание о 
реалиях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 формируют представле-
ние о сходстве и разли-
чиях в традициях своей 
страны и стран изучае-
мого языка; 

 пишут электронные 
письма по предложенной 
тематике 
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6 класс. 105 часов 
 

Характеристика видов деятельности обучающихся Содержание кур-
са 

Модуль  
учебника Базовый уровень Повышенный уровень 

Межличностные 
взаимоотношения 
в семье, со свер-
стниками; реше-
ние конфликтных 
ситуаций. Внеш-
ность и черты ха-
рактера человека  
(10 ч). 
 
 

Family members (1 
ч), Who are you? (1 
ч), English in use 1 (1 
ч) (Module 1); Eng-
lish in use 2 (1 ч) 
(Module 2); English 
in use 7 (1 ч) (Mod-
ule 7);  Home-reading 
lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-
сты, относящиеся к разным коммуникативным ти-
пам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста по теме (письмо друга о семье, диа-
логи, статья); 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  
 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, 
/U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 
падеж имени прилагательного, притяжательные 
местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 ведут диалог-расспрос о сво-
ей семье;  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 

 начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации приветствия и зна-
комства, решения бытовых 
проблем, обращения в бюро 
находок; 

 пишут небольшой рассказ о 
своей семье; 

 заполняют анкеты 
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Досуг и увлече-
ния (чтение, кино, 
театр, музеи, му-
зыка). Виды от-
дыха, путешест-
вия. Молодёжная 
мода. Покупки 
(15 ч). 
 
 

My neighbourhood (1 
ч) (Module 2); Free 
time (1 ч), Game on! 
(1 ч), Pastimes (1 ч), 
English in use 6 (1 ч), 
Extensive reading 6 
(1 ч) (Module 6); 
English in use 5 (1 ч) 
(Module 5); English 
in use 8 (1 ч) (Mod-
ule 8); English in use 
9 (1 ч) (Module 9); 
Weekend fun (1 ч) 
(Module 10);  Home-
reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-
сты, относящиеся к разным коммуникативным ти-
пам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное со-
держание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста по теме (статьи, рекламный буклет 
о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

 составляют с опорой на образец список своих 
предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 
 произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, 
/@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существи-
тельные, вводные предложения,  Present Simple vs 
Present Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 ведут диалог-расспрос о 
способах проведения сво-
бодного времени;  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 

 начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации принятия совмест-
ного решения, заказа биле-
тов в театр, бронирования 
столика в ресторане, покуп-
ки подарка; 

 пишут небольшой рассказ о 
своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты 

Здоровый образ 
жизни: режим 
труда и отдыха, 
спорт, сбаланси-
рованное пита-
ние, отказ от 

Happy times (1 ч) 
(Module 2); Day in, 
Day out (1 ч), My 
favourite day (1 ч), 
English in use (1 ч) 
(Module 4); Food and 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-
сты, относящиеся к разным коммуникативным ти-
пам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 ведут диалог-расспрос о дне 
рождения;  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 
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вредных привы-
чек (14 ч). 
 
 

drink (1 ч), On the 
menu! (1 ч), Let’s 
cook (1 ч), Extensive 
reading 9 (1 ч) 
(Module 9); English 
in use 10 (1 ч) (Mod-
ule 10);  Home-
reading lessons (5 ч) 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста по теме (загадки о Гарри Поттере, 
диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, ре-
цепты); 

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, 
/n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени 
PresentSimple; наречия времени; слова-связки; ис-
числяемы/неисчисляемые существительные; 
PresentSimplevsPresentContinuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

 выражают согла-
сие/несогласие с предложе-
ниями; 

 начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации заказа 
еды/напитков в ресторане, 
объяснения способа приго-
товления блюд; 

 пишут небольшой рассказ о 
типичном дне, статью об 
идеальном дне; 

 описывают результаты анке-
тирования; 

 составляют список покупок; 
 пишут рекламное объявле-
ние, рецепт 

Школьное обра-
зование, школь-
ная жизнь, изу-
чаемые предметы 
и отношение к 
ним. Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. 
Каникулы в раз-
личное время года 
(7 ч). 
 
 

Extensive reading 4 
(1 ч) (Module 4); 
That’s the rule (1 ч), 
Rules and regulations 
(1 ч) (Module 8); 
Holiday plans (1 ч) 
(Module 10); Home-
reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-
сты, относящиеся к разным коммуникативным ти-
пам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события;  
 читают и полностью понимают содержание аутен-
тичного текста по теме (памятка о правилах пове-
дения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 
 пишут с опорой на образец личное письмо с упот-
реблением формул речевого этикета о планах на 

 ведут диалог о правилах по-
ведения в школе/летнем ла-
гере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 

 начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации назначения и от-
мены встреч; 

 описывают правила поведе-
ния в летнем лагере 
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будущее;  
 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 
 правильно употребляют в речи предлоги времени 
PresentSimple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, 
haveto/don’thaveto/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

Вселенная и че-
ловек. Природа: 
флора и фауна. 
Проблемы эколо-
гии. Защита ок-
ружающей среды. 
Климат, погода. 
Уcловия прожи-
вания в город-
ской/сельской ме-
стности. Транс-
порт (18 ч). 
 
 

Extensive reading 1 
(1 ч) (Module 1); My 
place (1 ч), Extensive 
reading 2 (1 ч), 
(Module 2); Road 
safety (1 ч), On the 
move (1 ч), Hot 
wheels (1 ч), English 
in use 3 (1 ч) (Mod-
ule 3); In the past (1 
ч) (Module 7); Shall 
we...? (1 ч), Across 
the curriculum 8 (1 ч) 
(Module 8); What is 
the weather like? (1 
ч), Extensive reading 
10 (1 ч) (Module 10);  
Home-reading les-
sons (6 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 
опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-
сты, относящиеся к разным коммуникативным ти-
пам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 
реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 
учителя, одноклассников; 

 описывают тематические картинки, события, зна-
менитостей;  

 читают и понимают содержание аутентичного тек-
ста по теме с разной глубиной понимания (карта 
мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о 
правилах поведения на дороге, электронное пись-
мо); 

 правильно читают сложные числительные; 
 описывают свою комнату на основе плана, картин-
ки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о 
погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, 
/Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-
ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-
ректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, 

 ведут диалог, объясняют 
маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы о 
способах передвижения по 
городу, запрашивают нуж-
ную информацию; 

 начинают, ведут и заканчи-
вают диалог в стандартной 
ситуации решения бытовых 
проблем, планировки квар-
тиры, объяснения маршрута, 
принятия совместного реше-
ния; 

 соблюдая речевой этикет, 
выражают предложения, 
принятие предложений, от-
каз, предупреждение; спра-
шивают/дают разрешение, 
отказывают в просьбе, гово-
рят о погоде, одежде, пла-
нах, спонтанно принимают 
решения; 

 проводят опрос учащихся; 
 описывают явления, делают 
презентацию, основываясь 
на межпредметных знаниях 
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PastSimple(правильных глаго-
лов),PresentContinuous(в значении будущего вре-
мени),goingto; предлоги места, степени сравнения 
прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 
теме и употребляют их в речи 

(география/иностранный 
язык) 

Средства массо-
вой информации 
и коммуникации 
(пресса, телеви-
дение, радио, Ин-
тернет) (3 ч). 
 
 

How about...? (1 ч) 
(Module 4);  Home-
reading lessons (2 ч) 

 воспринимат на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, записывают на слух необходимую ин-
формацию; 

 
итают и полностью понимают диалог; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в 
речи PresentSimple(краткие ответы) 

 пишут анализ опроса одно-
классников о предпочтениях 
в телепрограммах; 

 ведут диалоги, выражая свои 
предпочтения, предлагая для 
просмотра те или иные теле-
передачи 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна, 
их географиче-
ское положение, 
столицы и круп-
ные города, ре-
гионы, достопри-
мечательности, 
культурные осо-
бенности (нацио-
нальные праздни-
ки, знаменатель-
ные даты, тради-
ции, обычаи), 
страницы исто-
рии, выдающиеся 
люди, их вклад в 
науку и мировую 
культуру (38 ч). 

My country (1 ч), 
The United Kingdom 
(1 ч), Life in Moscow 
(Sp on R) (1 ч) 
(Module 1);  Famous 
streets (1 ч), Russian 
Dachas (Sp on R) (1 
ч) (Module 2); Ex-
tensive reading 3 (1 
ч), Getting around 
London (1 ч), Mos-
cow’s metro  (Sp on 
R) (1 ч) (Module 3); 
Teenage life in Brit-
ain (1 ч), My Daily 
routine (Sp on R) (1 
ч) (Module 4); Fes-
tive times (1 ч), Let’s 
celebrate (1 ч), Spe-
cial days (1 ч), The 

 воспринимают на слух и выборочно понимают ау-
диотексты, относящиеся к разным коммуникатив-
ным типам речи; 

 описывают тематические картинки; 
 читают несложные аутентичные тексты разных 
жанров и стилей с разной глубиной понимания, 
оценивают полученную информацию, выражают 
своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 
культуры стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 
современном мире; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 
проекты  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 

 представляют монологиче-
ское высказывание о реалиях 
своей страны и стран изу-
чаемого языка; 

 формируют представление о 
сходстве и различиях в тра-
дициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

 пишут электронные письма 
по предложенной тематике 
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Highland games (1 
ч), Extensive reading 
5 (1 ч), White nights 
in St Petersburg (Sp 
on R) (1 ч) (Module 
5); Board games (1 
ч), Leisure activities 
(Sp on R) (1 ч) 
(Module 6); Hallow-
een spirit (1 ч), Fa-
mous firsts (1 ч), Su-
perman (1ч), Toying 
with the past (1 ч), 
Alexander Pushkin  
(Sp on R) (1 ч) 
(Module 7); Building 
Big (1 ч), Moscow 
Zoo (Sp on R) (1 ч) 
(Module 8); Places to 
eat in the UK (1 ч), 
Mushrooms (Sp on 
R) (1 ч) (Module 9); 
The Edinburgh ex-
perience (1 ч), Sochi 
(Sp on R) (1 ч) 
(Module 10);  Home-
reading lessons (8 ч); 
Online classes (1 ч) 
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7 класс. 105 часов 
Характеристика видов деятельности обучающихся Содержание курса Модуль учебника 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Межличностные взаи-
моотношения в семье, 
со сверстниками; реше-
ние конфликтных си-
туаций. Внешность и 
черты характера чело-
века  (10 ч). 
 
 

Lead the way! (1 ч), 
Who’s who? (1 ч), 
Against all odds (1 ч) 
(Module 3); English in 
use 5 (1 ч) (Module 5); 
English in use 9 (1 ч) 
(Module 9); Home-
reading lessons (3 ч); 
Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни 
подростка; внешность и характер людей;  

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (дают инструкции, выражают 
благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно по-
вторяют звуки и интонацию предложе-
ний; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают с опорой на зрительную нагляд-
ность аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 читают аутентичные тексты разных жан-
ров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) 
с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и 
выражают своё мнение; 

 распознают на слух и адекватно произ-
носят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, 
наречия, причастия настоящего и про-
шедшего времени и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прила-

 перефразируют информацию в 
тексте с опорой на образец; 

 пишут электронные письма: а) 
другу, б) о туристических дос-
топримечательностях, аттрак-
ционах; 

 пишут эссе о любимом герое 
книги; 

 пишут статью об идеальном 
герое 
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гательных 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. По-
купки (22 ч). 
 
 

Hanging out (1 ч), Eng-
lish in use 1 (1 ч) 
(Module 1); Book-
worms (1 ч), A classic 
read (1 ч), Vanished! (1 
ч), English in use 2 (1 
ч) (Module 2); English 
in use 3 (1 ч) (Module 
3); The fun starts here! 
(1 ч) (Module 6); DVD 
frenzy (1 ч), In the 
charts (1 ч), English in 
use 7 (1 ч), Extensive 
reading 7 (1 ч) (Module 
7); Can I help you? (1 
ч), Gifts for everyone (1 
ч), Extensive reading 9 
(1 ч) (Module 9); 
Home-reading lessons 
(4 ч); Project-classes (3 
ч) 

 рассказывают о событиях в прошлом; 
 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно по-
вторяют звуки и интонацию предложе-
ний; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают с опорой на зрительную нагляд-
ность аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают со-
держание текста, предлагают его назва-
ние; 

 читают аутентичные тексты разных жан-
ров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 
отрывки из художественных произведе-
ний) с разной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 
 распознают на слух и адекватно произ-
носят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают PastSimple, usedto, 
PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, 
порядок употребления прилагательных и 
практикуются в их правильном употреб-

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(покупка билета в метро; бесе-
да об увлечениях и работе, о/в 
парке аттракционов; выражают 
предпочтения в одежде, стиле, 
фильмах, книгах, музыке; по-
купка товара в магазине; раз-
говор по телефону; покупка 
билетов в кино); 

 описывают посещение парка 
аттракционов; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 

 пишут статью о том, как про-
водят свободное время; о лю-
бимом авторе; 

 сочиняют рассказ; 
 пишут отзыв на фильм, музы-
кальный диск; 

 пишут личное электронное 
письмо другу 
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лении в речи; 
 изучают способы словообразования при-
лагательных и практикуются в их пра-
вильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансирован-
ное питание, отказ от 
вредных привычек (18 
ч). 
 
 

Better safe than sorry (1 
ч) (Module 1); Teen 
camps (1 ч), English in 
use 6 (1 ч), Extensive 
reading 6 (1 ч) (Module 
6); You are what you 
eat (1 ч), Idioms and 
sayings about food (1 ч) 
(Module 9); Stress free 
(1 ч), Accident-prone (1 
ч), Doctor, doctor! (1 
ч), English in use 10 (1 
ч), Extensive reading 10 
(1 ч) (Module 10); 
Home-reading lessons 
(4 ч); Project-classes (3 
ч) 

 описывают признаки стресса; 
 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно по-
вторяют звуки и интонацию предложе-
ний; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают с опорой на зрительную нагляд-
ность аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жан-
ров и стилей (статьи, анкеты, инструк-
ции; письма, диалоги, рассказы, отрывки 
из художественного произведения) с 
разной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устного сооб-
щения; 

 кратко излагают результаты проектной 
деятельности; 

 составляют список необходимого для 
каникул; 

 составляют буклет с правилами безопас-
ного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произ-
носят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения о 
диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и 
заканчивают диалоги в стан-
дартных ситуациях общения 
(спрашивают о совете/дают со-
веты; приглашают, принимают 
приглашения, отказываются от 
приглашения; бронируют ме-
сто в летнем лагере, в поли-
клинике/у врача); 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 

 пишут статью о том, как 
справляться со стрессом; 

 сочиняют рассказ; 
 пишут письмо-совет; 
 пишут личное сообщение о 
привычках питания 
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 изучают should/shouldn’t, if/unless, 
ConditionalI;употребление выражения 
значения количества с исчисляемы-
ми/неисчисляемыми существительными; 
возвратные местоимения и практикуются 
в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 
школьная жизнь, изу-
чаемые предметы и от-
ношение к ним. Пере-
писка с зарубежными 
сверстниками. Канику-
лы в различное время 
года (6 ч). 
 
 

What’s your opinion? 
(1 ч) (Module 5), A 
whale of a time! (1 ч) 
(Module 6); Home-
reading lessons (2 ч); 
Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (выражают своё мнение, ведут 
разговор по телефону, рассказывают но-
вости); 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают необходимую информацию; 

 подписывают открытку; 
 употребляют в речи вводные слова, сло-
ва-связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции 

 читают и полностью понимают 
статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мне-
ние к проблеме 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фау-
на. Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/сельской ме-
стности. Транспорт (12 
ч). 
 
 

A city mouse or a coun-
try mouse? (1 ч) (Mod-
ule 1); Predictions (1 ч) 
(Module 5); Save the 
Earth (1 ч), Eco-helpers 
(1 ч), Born free (1 ч), 
English in use 8 (1 ч), 
Extensive reading 8 (1 
ч) (Module 8); Home-
reading lessons (3 ч); 
Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (предлагают/принимают по-
мощь или отказываются от помощи; диа-
логи о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, со-
глашаются/не соглашаются с мнением 
собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, отрывки из личного дневника, 
краткие рассказы, статьи, сочинение) с 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают своё мнение об об-
разе жизни в городе и сельской 
местности;  

 высказывают предположения о 
событиях в будущем; 

 предлагают одноклассникам 
монологическое высказывание 
по проблеме; 

 критически воспринимают 
прочитанную/услышанную 
информацию, выражают своё 
мнение о прочитанном / услы-
шанном; 
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разной глубиной понимания прочитан-
ного; 

 употребляют в речи Present Simple, Pre-
sent Continuous, Future Simple, Present 
Perfect Continuous, don’t have to, раздели-
тельные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции 

 пишут эссе, выражая своё мне-
ние к проблеме; 

 пишут электронное письмо 
другу о своём образе жизни 

Средства массовой ин-
формации и коммуни-
кации (пресса, телеви-
дение, радио, Интернет) 
(17 ч). 
 
 

News stories (1 ч), Did 
you hear about...? (1 ч), 
Take action! (1 ч), 
Teenage magazines (1 
ч), English in use 4 (1 
ч), Extensive reading 4 
(1 ч), School magazine 
(Sp on R) (1 ч) (Module 
4); Computer camp (Sp 
on R) (1 ч) (Module 6); 
Gadget madness (1 ч), 
Extensive reading 5 (1 
ч), High-tech teens (1 
ч) (Module 5); Home-
reading lessons (3 ч); 
Project-classes (3 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (реагируют на новости, расска-
зывают новости, выражают удивление); 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают 
предположения о содержании текста с 
опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей 
(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 
разной глубиной понимания прочитан-
ного; 

 оформляют обложку журнала; 
 узнают, овладевают и употребляют в ре-
чи Past Continuous, Past Simple, Future 
forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают своё мнение о со-
временных технических но-
винках;  

 высказывают предположения о 
событиях в будущем; 

 ведут диалог, выражают своё 
мнение, соглашаются/не со-
глашаются с мнением собесед-
ника; 

 воспринимают на слух и выбо-
рочно понимают необходимую 
информацию; 

 критически воспринимают 
прочитанную/услышанную 
информацию, выражают своё 
мнение о прочитан-
ном/услышанном; 

 пишут рассказ; 
 пишут новости; 
 пишут небольшой рассказ о 
событиях 

  в будущем 
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Страна/страны изучае-
мого языка и родная 
страна, их географиче-
ское положение, столи-
цы и крупные города, 
регионы, достоприме-
чательности, культур-
ные особенности (на-
циональные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, вы-
дающиеся люди, их 
вклад в науку и миро-
вую культуру (39 ч). 
 
 

Landmarks of the Brit-
ish Isles (1 ч), Exten-
sive reading 1 (1 ч), 
Teens (Sp on R) (1 ч) 
(Module 1); The gift of 
storytelling (1 ч), Ex-
tensive reading 2 (1 ч), 
Chekhov (Sp on R) (1 
ч) (Module 2); The 
Yeoman Warders (1 ч), 
Extensive reading 3 (1 
ч), Activity time (Sp on 
R) (1 ч) (Module 3); 
Space museum (Sp on 
R) (1 ч) (Module 5); 
Theme parks (1 ч) 
(Module 6); Walk of 
fame (1 ч), Culture 
Corner 7  (1 ч), TV (Sp 
on R) (1 ч) (Module 7); 
Scotland’s National Na-
ture Reserves (1 ч), 
Eco-camping (Sp on R) 
(1 ч) (Module 8); Party 
time (Sp on R) (1 ч) 
(Module 9); Australia 
(1 ч), Health matters 
(Sp on R) (1 ч) (Module 
10); Home-reading les-
sons (10 ч); Project-
classes (8 ч); Online 
classes (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 

 описывают тематические картинки; 
 читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глуби-
ной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 
быта и культуры стран изучаемого язы-
ка; 

 формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; 

 выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты  

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную информа-
цию; 

 представляют монологическое 
высказывание о реалиях своей 
страны и стран изучаемого 
языка; 

 пишут электронные письма по 
предложенной тематике 
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8 класс. 105 часов 
Характеристика видов деятельности обучающихся Содержание курса Модуль учебника Базовый уровень Повышенный уровень 

Межличностные взаи-
моотношения в семье, 
со сверстниками; реше-
ние конфликтных си-
туаций. Внешность и 
черты характера чело-
века.  (14 ч) 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speak-
ing (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in 
use (1 ч), Across the 
curriculum (1 ч) 
(Module 1); Reading 
and vocabulary (1 ч), 
Vocabulary and speak-
ing (1 ч), Writing 
skills (1 ч) (Module 
4); Grammar in use (1 
ч) (Module 8); Home-
reading lessons (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (знакомство, само презентация, 
решение разногласий); 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно по-
вторяют интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают с опорой на языковую догадку, 
контекст прагматические аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы, открытки) с разной глубиной по-
нимания; 

 составляют план, тезисы письменного 
сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 
 распознают на слух и адекватно произ-
носят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состоя-
ния, различные способы выражения бу-

 описывают чувства и эмоции; 
 описывают внешность и ха-
рактер людей с употреблени-
ем новых лексических еди-
ниц и грамматических конст-
рукций; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение о способах поведения 
и решения конфликтов; 

 используют различные приё-
мы смысловой переработки 
текста (языковой догадки, 
выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать 
диалог, преодолеть сложно-
сти общения 
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дущего времени, степени сравнения 
прилагательных и наречий, наречия сте-
пени и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 
прилагательных и практикуются в их 
правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. По-
купки (12 ч). 
 
 

Listening and speaking 
(1 ч), Grammar in use 
(1 ч), English in use (1 
ч) (Module 2); Listen-
ing and speaking (1 ч), 
English in use (1 ч) 
(Module 4); Reading 
and vocabulary (1 ч), 
Listening and speaking 
(1 ч), Grammar in use 
(1 ч), English in use (1 
ч) (Module 6); Read-
ing and vocabulary (1 
ч) (Module 8); Home-
reading lessons (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (объяснение маршрута, выра-
жение одобрения/неодобрения, просьба 
дать совет, мозговой штурм, выбор 
предмета одежды, выражение сочувст-
вия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением 
новых лексических единиц и граммати-
ческих конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно по-
вторяют звуки и интонацию вопроси-
тельных предложений, фразовые ударе-
ния; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают с опорой на зрительную нагляд-
ность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы, электронное письмо, буклет с 
информацией для туристов-одиночек) с 
разной глубиной понимания; 

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения о том, как подростки 
тратят деньги на карманные 
расходы; 

 рассказывают о своих инте-
ресах; 

 по репликам предсказывают 
содержание текста, высказы-
вают предположения о месте 
развития событий; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение; 

 пишут личное электронное 
письмо другу 
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 составляют план, тезисы устного сооб-
щения; 

 распознают на слух и адекватно произ-
носят интонационные модели вопроси-
тельных предложений, фразовые ударе-
ния; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect 
Continuous, has gone/has been to/in; един-
ственное/множественное число сущест-
вительных; порядок имён прилагатель-
ных; предлоги; too/enough;  косвенную 
речь и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 
прилагательных с отрицательным значе-
нием и практикуются в их правильном 
употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансирован-
ное питание, отказ от 
вредных привычек (8 
ч). 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Vocabulary 
and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч) 
(Module 2); Writing 
skills (1 ч) (Module 
3); Listening and 
speaking (1 ч), Vo-
cabulary and speaking 
(1 ч), Writing skills (1 
ч), English in use (1 ч) 
(Module 8); Home-
reading lessons (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (заказ обеда в ресторане, при-
нятие приглашений или отказ от них); 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы, рецепты, электронные письма) с 

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения о любимых командах; 

 описывают ужин в ресторане; 
 рассказывают истории собст-
венного сочинения; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение 
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разной глубиной понимания; 
 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное пись-
мо; 

 пишут неформальное личное электрон-
ное письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают единственное/множественное 
число существительных; порядок упот-
ребления имён прилагательных; выра-
жение последовательности событий в 
сложноподчинённых предложениях; 
предлоги; наречия; сложные прилага-
тельные; времена глаголов и практику-
ются в их правильном употреблении в 
речи; 

 изучают и тренируют способы словооб-
разования глаголов  

Школьное образование, 
школьная жизнь, изу-
чаемые предметы и от-
ношение к ним. Пере-
писка с зарубежными 
сверстниками. Канику-
лы в различное время 
года (12 ч). 
 
 

Reading and vocabulary 
(1 ч), Grammar in use (1 
ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч) English in 
use (1 ч), Across the 
curriculum 3 (1 ч) 
(Module 3); Writing 
skills (1 ч) (Module 6); 
Grammar in use (1 ч), 
English in use (1 ч) 
(Module 7); Home-
reading lessons (2 ч); 
Project-classes (2 ч) 
 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (различные способы выраже-
ния благодарности); 

 рассказывают истории собственного со-
чинения на основе зрительной наглядно-
сти; 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения об изобретениях; 

 анализируют, обобщают ин-
формацию; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 пишут биографию 
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новное содержание аудио текстов; 
 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы, электронные письма) с разной 
глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное 
письмо; 

 пишут неформальное личное электрон-
ное письмо-приглашение; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают 
PastPerfect/PastPerfectContinuous; 
PastSimple; PastContinuous; сложные су-
ществительные и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования 
имени существительного и практикуют-
ся в их правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Про-
блемы выбора профес-
сии. Роль иностранного 
языка в планах на бу-
дущее (6 ч). 
 
 

Listening and speaking 
(1) (Module 3); Listen-
ing and speaking (1 ч) 
(Module 7); Home-
reading lessons (2 ч); 
Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения (сообщение/реакция на ново-
сти, просьба о совете, способы выраже-
ния советов); 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения о профессии, учебных 
предметах; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию и выражают своё 
мнение 
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 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (объявление о работе, 
диалоги) с разной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно вос-
производят интонацию вопросительных 
предложений 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и фау-
на. Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Условия проживания в 
городской/сельской ме-
стности. Транспорт (17 
ч). 
 
 

Going green 2 (1 ч) 
(Module 2); Going 
green 4 (1 ч) (Module 
4); Reading and vo-
cabulary (1 ч), Listen-
ing and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speak-
ing (1 ч), Writing 
skills (1 ч), English in 
use (1 ч), Across the 
curriculum (1 ч) 
(Module 5); Vocabu-
lary and speaking (1 
ч), Going green 6 (1 ч) 
(Module 6); Going 
green 8 (1 ч) (Module 
8); Home-reading les-
sons (3 ч); Project-
classes (2 ч). 

 начинают, ведут/продолжают и заканчи-
вают диалоги в стандартных ситуациях 
общения; 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы) с разной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучаютInfinitive/-ing forms; used 
to/be/get used to; сложные союзы both … 
and, either … or, neither … nor и практи-
куются в их правильном употреблении в 
речи; 

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения о проблемах экологии, 
животном мире, погоде, при-
родных катастрофах; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию 
по теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои 
способы их решения; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 пишут эссе о проблемах ути-
лизации и переработки отхо-
дов 



 
 

209

 изучают способы словообразования 
имени существительного, глагола и 
практикуются в их правильном употреб-
лении в речи  

Средства массовой ин-
формации и коммуни-
кации (пресса, телеви-
дение, радио, Интернет) 
(10 ч). 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Vocabulary 
and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч), 
Across the curriculum 
(1 ч) (Module 7); 
Home-reading lessons 
(2 ч); Project-classes 
(2 ч); Online classes (2 
ч) 

 воспринимают на слух и полностью по-
нимают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

 воспринимают на слух и понимают ос-
новное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 
жанров и стилей (статьи, диалоги, рас-
сказы) с разной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изу-
ченные лексические единицы и грамма-
тические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-
связки, сложные существительные и 
практикуются в их правильном употреб-
лении в речи  

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку 
зрения о любимых электрон-
ных приборах; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои 
способы их решения; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 описывают результаты ис-
следования/опроса 

Страна/страны изучае-
мого языка и родная 
страна, их географиче-
ское положение, столи-
цы и крупные города, 
регионы, достоприме-
чательности, культур-
ные особенности (на-
циональные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 

Culture corner 1 (1 ч), 
Socialising (Sp on R) 
(1 ч) (Module 1); Cul-
ture corner 2 (1 ч), 
Food and shopping 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 2); Culture corner 
3 (1 ч), Great minds 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 3); Grammar in use 
(1 ч), Culture corner 4 

 воспринимают на слух и выборочно по-
нимают аудиотексты, относящиеся к 
разным коммуникативным типам речи; 

 описывают тематические картинки; 
 читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глуби-
ной понимания, оценивают полученную 
информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 
быта и культуры стран изучаемого язы-
ка; 

 расспрашивают собеседника 
и отвечают на его вопросы, 
запрашивают нужную ин-
формацию; 

 представляют монологиче-
ское высказывание о реалиях 
своей страны и стран изучае-
мого языка; 

 пишут электронные письма 
по предложенной тематике 
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страницы истории, вы-
дающиеся люди, их 
вклад в науку и миро-
вую культуру (20 ч). 
 
 

(1 ч), Special interests 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 4); Culture corner 
5 (1 ч), Natural world 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 5); Culture corner 
6 (1 ч), Cultural ex-
change (Sp on R) (1 ч) 
(Module 6); Culture 
corner 7 (1 ч), Educa-
tion (Sp on R) (1 ч) 
(Module 7); Culture 
corner 8 (1 ч), Pas-
times (Sp on R) (1 ч) 
(Module 8); Home-
reading lesson (1 ч); 
Project-classes (2 ч) 

 формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; 

 выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знако-
мятся с реалиями стран изучаемого язы-
ка 

 
9 класс. 105 часов 
 

Характеристика видов деятельности обучающихся Содержание курса Модуль учебника 
Базовый уровень Повышенный уровень 

Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстни-
ками; решение кон-
фликтных ситуаций. 
Внешностьичертыха-
рактерачеловека.  (9 
ч) 
 
 

Listening and speak-
ing (1 ч), Grammar 
in use (1 ч), Writing 
skills (1 ч) (Module 
2); Listening and 
speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч) 
(Module 3); Home-
reading lessons (2 ч); 
Project-classes (2 ч). 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения (выражение критики, извинений, не-
довольства); 

 воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают основ-
ное содержание аудиотекстов; 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о проблемах взаимоотноше-
ний в семье, семейных обя-
занностях; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
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 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции; 

 изучают Infinitive/-ingforms; too/enough; 
прямые/косвенные вопросы; SimplePast, 
PastContinuous, PastPerfect, 
PastPerfectContinuous, usedto, wouldи прак-
тикуются в их правильном употреблении в 
речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по 
теме «Дом»  

собы их решения; 
 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о 
необычном случае 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. 
Покупки (18 ч). 
 

Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speak-
ing (1 ч), Writing skills 
(1 ч), English in use (1 
ч) (Module 1); Vo-
cabulary and speaking 
(1 ч), Writing skills (1 
ч), English in use (1 ч) 
(Module 3); Reading 
and vocabulary (1 ч) 
(Module 4); Listening 
and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 ч), 
Vocabulary and speak-
ing (1 ч), Writing skills 
(1 ч), English in use (1 
ч) (Module 5); Home-
reading lessons (2 ч); 
Project-classes (3 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения (выражение предпочтений, выдви-
жение предложений, идей, организация 
встреч, высказывание мнения, рекоменда-
ций); 

 воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают основ-
ное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (анкеты, статьи, диалоги, расска-
зы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о праздниках; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 

 предлагают свои версии 
окончания рассказов; 

 описывают события; 
 пишут небольшой рассказ; 
 кратко излагают события, 
текст; 

 пишут электронное письмо 
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 составляют опросник по теме; 
 осуществляют поиск информации в сети 
Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous; 
relative clauses, would prefer/would 
rather/sooner; наречия времени, восклица-
тельные междометия; изучают употребле-
ние наречий в рассказе, сравнительную и 
превосходную степени сравнения прилага-
тельных и практикуются в их правильном 
употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообра-
зования причастий настояще-
го/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жиз-
ни: режим труда и 
отдыха, спорт, сба-
лансированное пита-
ние, отказ от вредных 
привычек (18 ч). 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 
ч), Vocabulary and 
Speaking (1 ч), Writ-
ing skills (1 ч), Eng-
lish in use (1 ч), 
Across the curricu-
lum (1 ч) (Module 7); 
Reading and vocabu-
lary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), 
Grammar in use (1 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения (беседа по телефону, вызов экстрен-
ной службы, запрос информации, принятие 
совместных решений); 

 воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают основ-
ное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, анкеты, диалоги, расска-

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о проблемах здорового образа 
жизни, безопасности, о своих 
страхах, опасных ситуациях; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
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ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч) (Mod-
ule 8); Home-reading 
lessons (4 ч); Project-
classes (3 ч) 

зы) с разной глубиной понимания; 
 оценивают прочитанную информацию, 
обобщают и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III);модальные 
глаголы в настоящем времени; предлоги, 
слова-связки; косвенную речь, глаголы, пе-
редающие значения косвенной речи, отно-
сительные местоимения и практикуются в 
их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 
существительного, глагола и практикуются 
в их правильном употреблении в речи  

 пишут краткое изложение 
текста; 

 пишут сочинение-
рассуждение;  

 электронное письмо о несча-
стном случае 

Школьное образова-
ние, школьная жизнь, 
изучаемые предметы 
и отношение к ним. 
Переписка с зару-
бежными сверстни-
ками. Каникулы в 
различное время года 
(9 ч). 
 
 

Across the curricu-
lum (1 ч) (Module 3); 
Grammar in use (1 
ч), English in use (1 
ч) (Module 4); Read-
ing and vocabulary (1 
ч), Across the cur-
riculum (1 ч) (Mod-
ule 5); Home-reading 
lessons (2 ч); Project-
classes (2 ч) 
 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения; 

 воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают основ-
ное содержание аудио текстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о проблемах экологии, жи-
вотном мире, погоде, природ-
ных катастрофах; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 
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ские конструкции; 
 изучаютInfinitive/-ing forms; used to/be/get 
used to; сложные союзы both … and, either 
… or, neither … nor и практикуются в их 
правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 
существительного, глагола и практикуются 
в их правильном употреблении в речи 

 пишут эссе о проблемах ути-
лизации и переработки отхо-
дов 

Мир профессии. 
Проблемы выбора 
профессии. Роль ино-
странного языка в 
планах на будущее (3 
ч). 
 
 

Writing skills (1 ч) 
(Module 8); Home-
reading lesson (1 ч); 
Project-lesson (1 ч) 

 анализируют, обобщают, представляют ин-
формацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, письма) с разной глуби-
ной понимания; 

 составляют план письменного сообщения; 
 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о профессии, собеседовании; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 пишут письмо-сопровождение 
о приёме на работу 

Вселенная и человек. 
Природа: флора и 
фауна. Проблемы 
экологии. Защита ок-
ружающей среды. 
Климат, погода.  
Уcловия проживания 
в городской/сельской 
местности. Транс-
порт (19 ч). 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Vocabu-
lary and speaking (1 
ч), English in use (1 
ч), Going green 2 (1 
ч) (Module 2); Going 
green 4 (1 ч) (Mod-
ule 4); Reading and 
vocabulary (1 ч), Lis-
tening and speaking 
(1 ч), Vocabulary and 
speaking (1 ч), Writ-
ing skills (1 ч), Eng-
lish in use (1 ч), Go-
ing green 6 (1 ч) 
(Module 6); English 
in use (1 ч), Going 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения (убеждение принять участие в ак-
ции, объяснение маршрута, запрос инфор-
мации о маршруте, дача свидетельских по-
казаний); 

 осуществляют поиск информации в сети 
Интернет, критически анализируют её, об-
суждают; 

 воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 воспринимают на слух и понимают основ-
ное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о проблемах экологии, жи-
вотном мире, погоде, природ-
ных катастрофах, благотвори-
тельной деятельности, при-
ютах для животных, памятни-
ках культуры, о космосе; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 

 по репликам прогнозируют 
содержание текста; 
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green 8 (1 ч) (Mod-
ule 8); Home-reading 
lessons (4 ч); Project-
classes (2 ч) 

и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с раз-
ной глубиной понимания; 

 пользуются различными стратегиями рабо-
ты с письменным текстом или аудио тек-
стом; 

 выделяют основную мысль, главные факты 
в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведе-
ние; 

 составляют план, тезисы устно-
го/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 
 составляют анкету по теме «Памятники 
культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 
вопросительные слова с ever, прилагатель-
ные с эмоционально-оценочным значением 
и практикуются в их правильном употреб-
лении в речи;  

 изучают способы словообразования абст-
рактных существительных, глаголов, по-
вторяют основные продуктивные модели 
словообразования разных частей речи и 
практикуются в их правильном употребле-
нии в речи  

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 выходят из трудного положе-
ния в условиях дефицита язы-
ковых средств; 

 пишут личные электронные 
письма по теме 

Средства массовой 
информации и ком-
муникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) (6 ч). 
 

Listening and speak-
ing (1 ч), Vocabulary 
and speaking (1 ч), 
Writing skills (1 ч) 
(Module 4); Home-
reading lessons (2 ч); 

 начинают, ведут/продолжают и заканчива-
ют диалоги в стандартных ситуациях об-
щения (предложение/реакция на способы 
решения проблемных ситуаций, выражение 
сомнения, способы выражения неуверенно-
сти, высказывание мнения); 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, вы-
сказывают свою точку зрения 
о проблемах использования 
компьютера в различных сфе-
рах жизнедеятельности, поль-
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 Project-lesson (1 ч)  воспринимают на слух и полностью пони-
мают речь учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, выделяя нужную ин-
формацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров 
и стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной 
глубиной понимания; 

 распознают и употребляют в речи изучен-
ные лексические единицы и грамматиче-
ские конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые 
глаголы, предлоги 

зования сетью Интернет, о ка-
честве веб-сайтов; 

 анализируют, обобщают, 
представляют информацию по 
теме; 

 обсуждают проблемные во-
просы и предлагают свои спо-
собы их решения; 

 оценивают прочитанную ин-
формацию, обобщают и вы-
ражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение 
прочитанного текста 

Страна/страны изу-
чаемого языка и род-
ная страна, их гео-
графическое положе-
ние, столицы и круп-
ные города, регионы, 
достопримечательно-
сти, культурные осо-
бенности (нацио-
нальные праздники, 
знаменательные да-
ты, традиции, обы-
чаи), страницы исто-
рии, выдающиеся 
люди, их вклад в 
науку и мировую 
культуру (28 ч). 
 
 

Reading and vocabu-
lary (1 ч), Listening 
and speaking (1 ч), 
Culture corner 1 (1 ч), 
Special days (Sp on R) 
(1 ч), Across the cur-
riculum (1 ч) (Module 
1); Culture corner 2 (1 
ч), Old neighbours (Sp 
on R) (1 ч) (Module 2); 
Reading and vocabu-
lary (1 ч), Culture cor-
ner 3 (1 ч), Ghost sto-
ries (Sp on R) (1 ч) 
(Module 3); Culture 
corner 4 (1 ч), Robot 
technology (Sp on R) 
(1 ч) (Module 4); Cul-
ture corner 5 (1 ч), 
Great works of art (Sp 
on R) (1 ч) (Module 5); 
Grammar in use (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно пони-
мают аудиотексты, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи; 

 читают несложные аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полученную ин-
формацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, бы-
та и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 
языком в современном мире; 

 выполняют индивидуальные, парные и 
групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомят-
ся с реалиями стран изучаемого языка 

 расспрашивают собеседника и 
отвечают на его вопросы, за-
прашивают нужную инфор-
мацию; 

 описывают тематические кар-
тинки; 

 представляют монологическое 
высказывание о реалиях своей 
страны и стран изучаемого 
языка; 

 пишут электронные письма по 
предложенной тематике 



 
 

217

Culture corner 6 (1 ч), 
Beautiful buildings (Sp 
on R) (1 ч)  (Module 
6); Culture corner 7 (1 
ч), Problem solving 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 7); Culture corner 8 
(1 ч), Inspiring people 
(Sp on R) (1 ч) (Mod-
ule 8); Home-reading 
lessons (4 ч); Project-
classes (3 ч) 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету «Английский язык» 

1. Библиотечный фонд:  
- Примерная программа основного общего образования по английскому языку; 
- УМК «Английский в фокусе» / Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж.Дули, О.Е. Подо-
ляко. - Москва:Express Publishing, Просвещение, 2014; 
- учебник (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014); 
- рабочая тетрадь (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014); 
- книга для учителя (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014); 
- контрольные задания (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014); 
- книги для чтения (Москва Express Publishing «Просвещение», 2014). 

 
2. Печатные пособия. 

- таблицы по основным темам курса. 
 
3. Информационные средства 
 Электронное приложение к учебнику; 
 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса; 
 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровне-

вых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 
и индивидуальной работы. 

 
4. Экранно-звуковые пособия 
 Аудиоприложение (www.prosv.ru/mp3); 
 Аудиоприложение к контрольным заданиям; 
 Учебные фильмы. 
 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 средство аудиозаписи и воспроизведения (магнитофон, музыкальный центр); 
 мультимедийный компьютер; 
 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска. 

 
Планируемые результаты изучения английского языка 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

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

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опо-
ры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-
ний; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизу-
ченных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным язы-

ком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-
вого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосо-
четания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-
значные, в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 
в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 
с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-
сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики ос-
новной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 
о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элемен-
там). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами английского языка в со-
ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 
 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-
ме); 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-
тельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 
last year); 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's win-
ter); 

 предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени; 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образован-

ные по правилу и исключения; 
 имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артик-

лем; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного 

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

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

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Sim-
ple Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll 
invite him to our school party); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; опре-
делительными с союзами who, which, that; 
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 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional 
II— If I were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

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

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

3.2.2. Математика 
 
Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по математи-
ке (Сборник нормативных документов. Математика / Программа подготовлена 
институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руково-
дители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, 
Составитель — Е. С. Савинов.), базисного учебного плана (вариант 1) и обеспече-
на УМК для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 
С.И. Шварцбурд,  УМК для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др.   УМК 
7-9-го классов автор Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 
школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 
обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 
учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспе-
чить как требуемый государственным стандартом необходимый уровень матема-
тической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для 
углубленного изучения предмета. 

Вместе с тем, очевидно, что положение с обучением предмету «Математи-
ка» в основной школе требует к себе самого серьёзного внимания. 

 В основу настоящей программы положены педагогические и дидактиче-
ские принципы вариативного развивающего образования и современные дидакти-
ко-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образо-
ванием и требованиями ФГОС.  
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип раз-
вития; принцип комфортности процесса обучения. 
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; прин-
цип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; 
принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятель-
ности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 
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ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; прин-
цип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой ча-
стью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в ос-
новной школе направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного обще-
ства; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-
собность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-
стей; 

2) в метапредметном направлении: 
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют зада-
чи. Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной 
организации этого процесса является выбор рациональной системы методов и 
приемов обучения, специфики решаемых образовательных и воспитательных за-
дач. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое 
развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно ариф-
метические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи на язык 
математики,  подготовка  учащихся к изучению систематических курсов алгебры 
и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов де-
дуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вы-
числений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и де-
сятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают 
представление об использовании букв для записи выражений и свойств арифме-
тических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геомет-
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рическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 
Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вы-

числительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 
решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математического моделирования задач, осу-
ществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется по-
вышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теорети-
ческих обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность рас-
крывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое 
изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование простран-
ственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 
классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 
соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 
уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных 
умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способству-
ет достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в даль-
нейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 
различных жизненных задач. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логи-
ческим продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составля-
ет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразова-
тельной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организаци-
онной и общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 
главные содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами 
предмета «Математика». 
Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведом-
лённость школьников о системе основных математических представлений и овла-
дение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие об-
разующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются сле-
дующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математи-
ческие модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; при-
обретать и систематизировать знания о способах решения математических задач, 
а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументи-
рованные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 
то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимо-
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сти) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются обра-
зующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из раз-
ного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 
(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные 
части, на которых будет основываться процесс её решения, анализировать резуль-
тат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и пред-
ставлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 
людей. 
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой куль-
туры, её месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений 
человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исто-
рических этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения 
создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли 
математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении це-
ли и др. 

Содержание математического образования в основной школе формируется 
на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 
программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, кон-
кретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра применительно 
к основной школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного 
для изучения в основной школе, а также дает  его распределение между 5—6 и 
7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 
следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 
геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и 
множества, математика в историческом развитии, что связано с реализацией це-
лей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую ли-
нию, пронизывающую все основные разделы содержания математического обра-
зования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изуче-
ния учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению прак-
тических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о чис-
ле в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 
формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение 
числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплекс-
ных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евкли-
да, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полно-
го) образования. 
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Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 
смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает зна-
чение математики как языка для построения математических моделей процессов 
и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие ал-
горитмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса ин-
форматики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащих-
ся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 
группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с ир-
рациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразо-
ваниями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 
школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для опи-
сания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала спо-
собствует развитию у учащихся умения использовать различные языки математи-
ки (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьно-
го образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот ма-
териал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 
грамотности — умений воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изуче-
ние основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществ-
лять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 
задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 
роли статистики как источника социально значимой информации и закладывают-
ся основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространст-
венное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 
свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих 
свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Су-
щественная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Соче-
тание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-
тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят примене-
ние как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представ-
ленный в нем материал преимущественно изучается и используется распределён-
но — в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий матери-
ал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 
точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
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Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для форми-
рования представлений о математике как части человеческой культуры, для об-
щего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обуче-
ния. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, 
но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как 
своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного со-
держания математического образования. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так 
и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образова-
ния связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллекту-
альным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы 
и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредствен-
ном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и техно-
логических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 
принципов устройства и использования современной техники, восприятие и ин-
терпретация разнообразной социальной, экономической, политической информа-
ции, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому челове-
ку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить 
в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими прие-
мами геометрических измерений и построений, читать информацию, представ-
ленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 
изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимо-
стью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной 
базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И на-
конец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, 
связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, фи-
нансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким 
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится зна-
чимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование ма-
тематического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 
навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 
человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедук-
ция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематиза-
ция, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 
правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, выра-
батывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем са-
мым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в 
формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать 
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — ос-
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новной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие язы-
ковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естест-
венных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-
шения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию гео-
метрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить 
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления 
о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с исто-
рией великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в ин-
теллектуальный багаж каждого культурного человека. 
 
Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики на уровне основного общего образования базис-
ным учебным планом отводится всего 850 часов. Однако, с целью реализации вы-
бранных авторских программ, соответствующих требованиям ФГОС ООО, в 7 - 9 
классах за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса до-
бавлено ещё 52 часа. Итого, 102 часа. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования предмет «Математика» изуча-
ется с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Матема-
тика» (интегрированный предмет), 7–9 классах  предмет «Математика» (Алгебра 
и Геометрия).  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 
таблице. 

 
Года 
обучения 

Предметы математиче-
ского цикла 

Количество ча-
сов в неделю 
(обязательная часть 
+ вариативная) 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс Математика 5 34 170 
6 класс Математика 5 34 170 

Математика (Алгебра) 3 + 1  34 136 7 класс 
Математика (Геометрия) 2 34 68 
Математика (Алгебра) 3 + 1 34 136 8 класс 
Математика (Геометрия) 2 34 68 
Математика (Алгебра) 3 + 1 34 136 9 класс 
Математика (Геометрия) 2 34 68 

Всего   952 
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Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический матери-

ал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-
статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развиваю-
щие числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, эле-
ментарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евкли-
дова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 
7—9 классам 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 
5–9 классы 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих 
учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» («Алгеб-
ра» и «Геометрия») являются следующие качества: 
 независимость и критичность мышления;  
 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 
 система заданий учебников; 
 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 
 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 
подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-
рование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 
5–6-й классы 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

 
7–9-й классы 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 
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 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
 – работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, исполь-

зовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

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

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-
дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 
 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), оп-

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

Средством формирования регулятивных УУД служат технология систем-
но-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: 
 
5–9-й классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классифи-
кацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 
пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотро-
вое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
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соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инст-

румент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инст-
рументальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал 
и, прежде всего продуктивные задания учебника, а также: 
 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов; 
 совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 
 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными ма-

тематическими текстами; 
  умения использовать математические средства для изучения и описания реаль-

ных процессов и явлений; 
 независимость и критичность мышления; 
  воля и настойчивость в достижении цели. 
Коммуникативные УУД: 
 
5–9-й классы 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также использова-
ние на уроках технологии личностно- ориентированного и  системно-
деятельностного обучения.  
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются: 
 
5-й класс 

Использование при решении математических задач, их обосновании и 
проверке найденного решения  знание: 
 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 

(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в 
этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 
 названия и последовательность разрядов в записи числа; 
 названия и последовательность первых трёх классов; 
 сколько разрядов содержится в каждом классе; 
 соотношение между разрядами; 
 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
 как устроена позиционная десятичная система счисления; 
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 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения меж-
ду ними; 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; 
 сравнивать десятичные дроби; 
 выполнять операции над десятичными дробями; 
 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 
 округлять целые числа и десятичные дроби; 
 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 
 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 
 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 
 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вы-

числениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; вы-
полнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобка-

ми и без них; 
 решать простые и составные текстовые задачи; 
 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших слу-

чайных экспериментов; 
 находить вероятности простейших случайных событий; 
 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведе-
ния, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 
диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
 раскладывать натуральное число на простые множители; 
 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 
 отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 
 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 
 процентах; 
 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 
 правиле сравнения рациональных чисел; 
 правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах опера-

ций. 
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 делить число в данном отношении; 
 находить неизвестный член пропорции; 
 находить данное количество процентов от числа и число по известному количе-

ству процентов от него; 
 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 
 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 
 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 
 сравнивать два рациональных числа; 
 выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства опе-

раций для упрощения вычислений; 
 решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 
 находить вероятности простейших случайных событий; 
 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 
 решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
7-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 
- степени с натуральными показателями и их свойствах; 
- одночленах и правилах действий с ними; 
- многочленах и правилах действий с ними; 
- формулах сокращённого умножения; 
- тождествах; методах доказательства тождеств; 
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их реше-

ния. 
- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 
- раскладывать многочлены на множители; 
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 
- доказывать простейшие тождества; 
- находить число сочетаний и число размещений; 
- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом под-

становки и методом алгебраического сложения; 
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
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7-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ло-

маная, многоугольник; 
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
- свойствах смежных и вертикальных углов; 
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольни-

ков; 
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных пря-

мых; 
- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
- формуле суммы углов треугольника; 
- определении и свойствах средней линии треугольника; 
- теореме Фалеса. 
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равен-

ство; 
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 
- применять теорему о сумме углов треугольника; 
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при ре-

шении задач; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
8-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , x

ky 
, их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 
- функции xy  , её свойствах и графике; 
- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
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- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 
на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 
- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 
- записывать числа в стандартном виде; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , x

ky 
 и использовать их свойства при 

решении задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 
- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 
- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 
- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
8-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах 

и признаках; 
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  
- определении окружности, круга и их элементов; 
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотноше-

ний между ними; 
- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
- теореме косинусов и теореме синусов; 
- приёмах решения произвольных треугольников; 
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- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
- теореме Пифагора. 
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 
- решать простейшие задачи на трапецию; 
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 
- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линей-

ки; 
- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех ос-
тальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
- решать произвольные треугольники; 
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
- применять теорему Пифагора при решении задач; 
- находить простейшие геометрические вероятности; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
9-й класс. 
Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- свойствах числовых неравенств; 
- методах решения линейных неравенств; 
- свойствах квадратичной функции; 
- методах решения квадратных неравенств; 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
- методах решения систем неравенств; 
- свойствах и графике функции

nxy   при натуральном n; 
- определении и свойствах корней степени n; 
- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 
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- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 
меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 
- решать линейные неравенства; 
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 
- решать системы неравенств; 
- строить график функции

nxy   при натуральном n и использовать его при реше-
нии задач; 

- находить корни степени n;  
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
9-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и про-
верке найденного решения  знание о: 
- признаках подобия треугольников; 
- теореме о пропорциональных отрезках; 
- свойстве биссектрисы треугольника; 
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
- пропорциональных отрезках в круге; 
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 
- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
- формуле площади правильного многоугольника; 
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычис-

ления площадей частей круга; 
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на ска-

ляр; свойства этих операций; 
- определении координат вектора и методах их нахождения; 
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 
- связи между координатами векторов и координатами точек; 
- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: паралле-
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лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометриче-

ских задач; 
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: паралле-

лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
Содержание учебного предмета 
Арифметика 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифме-
тические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач ариф-
метическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и состав-
ные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с ос-
татком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновен-
ных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 
части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические дей-
ствия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкно-
венной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процен-
там. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свой-
ство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение n
m

, 
где  m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с целым показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несо-

измеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррацио-
нальных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в 
виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от эле-
ментарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычис-
лений. 

 
Алгебра 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выра-
жений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выра-
жений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и много-
члены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 
разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 
многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочле-
на. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложе-
ние, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства число-
вых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квад-
ратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 
дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя перемен-
ными, примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Сис-
темы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя перемен-
ными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация урав-
нения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 
угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики про-
стейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 
интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 
одной переменной. 
 
Функции 
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимо-
стей формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. При-
меры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорцио-
нальные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 
свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с на-
туральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Графики функций ,õy  , у = 3 õ , у = |х|. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изобра-
жение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координат-
ной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 
Вероятность и статистика 
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, гра-
фиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном со-
бытии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероят-
ности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные со-
бытия. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбина-
торное правило умножения. Перестановки и факториал. 
 
Геометрия 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные много-
угольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 
прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
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Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 
длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помо-
щью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-
угольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллеле-
пипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространст-
венных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 
Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипе-
да, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и на-
клонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед-
ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство тре-
угольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треуголь-
ников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 
180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Ос-
новное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема коси-
нусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямо-
угольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапе-
ции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-
санный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и ок-
ружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 
Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, 
и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружно-
сти правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. По-
нятие о подобии фигур и гомотетии. 
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Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использова-
нием свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и тра-
пеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотноше-
ние между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изучен-
ных формул. 
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстоя-
ния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 
Логика и множества 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-
жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмно-
жество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эй-
лера — Венна. 
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-
ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 
если ..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 
Математика в историческом развитии 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недос-

таточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 
числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. От-
крытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метри-
ческая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. J1. Магницкий. JT. 
Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение бук-
венной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении 
формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравне-
ний степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометриче-
ские объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
координат на плоскости. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 
Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 
Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. По-
строение с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольни-
ков. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа я. Золотое 
сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого посту-
лата. 

Софизмы, парадоксы. 
 
5 класс 
Натуральные числа и шкалы. 

Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Тре-
угольник. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. 
Решение комбинаторных задач. 
Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрез-
ков. Ввести понятие координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. 
Формировать умение строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, 
называть число, соответствующее данному делению на координатном луче. Нау-
чить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Сложение и вычитание натуральных чисел.        

Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и бук-
венные выражения. Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 
Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 
чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений 
по условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонента-
ми действий. Научить использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни. 
Умножение и деление натуральных чисел.    

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и 
подсчет имеющихся данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение тексто-
вых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с на-
туральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать 
навыки по решению уравнений на основе зависимости между компонентами дейст-
вий. Развивать умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с 
помощью уравнений. Научить использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
Площади и объёмы.   

Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы 
измерения площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. 
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  
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Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геомет-
рических величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизиро-
вать известные им сведения о единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисле-
ния по формулам при решении геометрических задач. Формировать знания основ-
ных единиц измерения и умения перейти от одних единиц к другим в соответствии 
с условием задачи. Научить использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни. 
Обыкновенные дроби.      

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и 
целого по его части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешан-
ных чисел. Практическая работа по сбору, организации и подсчету данных. Реше-
ние комбинаторных задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, доста-
точном для введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с 
одинаковыми знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать 
три основные задачи на дроби. Научить использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.    

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятич-
ных дробей. Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округ-
лять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вы-
рабатывать умение решать текстовые задачи. Ввести понятие приближенного зна-
чения числа. Научить использовать приобретенные знания и умения в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни. 
Умножение и деление десятичных дробей.     

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое не-
скольких чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее 
значение и мода как характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, 
выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дро-
бями. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни. 
Инструменты для вычислений и измерений.    

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахожде-
ние процента от величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина 
угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной вели-
чины. Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач.  

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на про-
центы, выполнять построение и измерение углов. Продолжать работу по распозна-
ванию и изображению геометрических фигур. Познакомить с круговыми диаграм-
мами. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни. 
Итоговое повторение.       
Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные результаты, полученные 
в 5 классе. 
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Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.  

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выбо-

рочном исследовании. 
 Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Перестановки и 

факториал. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, перестанов-

ки, факториал. 
 
6 класс 
Делимость чисел  

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки де-
лимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множи-
тели. Наибольший общий делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее 
кратное. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к об-
щему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаме-
нателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распредели-
тельного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение 
числа по его дроби. Дробные выражения. 
Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимо-
сти. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.  
Положительные и отрицательные числа  

 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравне-
ние чисел. Изменение величин.  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрица-
тельных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рацио-
нальными числами. 
Решение уравнений 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравне-
ний. 
Координаты на плоскости 

 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плос-
кость. Столбчатые диаграммы. Графики.  
Итоговое повторение  
После повторения изученного материала проводится. Итоговая контрольная рабо-
та №14. 
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
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Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное собы-
тия. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило ум-
ножения. 
 
7 класс. Алгебра 
Выражения, тождества, уравнения  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выра-
жений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. 
Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические харак-
теристики. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях ал-
гебраических выражений и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом ма-
тематики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные 
навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выраже-
ний и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возмож-
ность повторить с учащимися правила действий с рациональными числами. Уме-
ния выполнять арифметические действия с рациональными числами являются 
опорными для всего курса алгебры.  Следует  выяснить,  насколько  прочно  овла-
дели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 
ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уде-
ляться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгеб-
ры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 
расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается поня-
тие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 
умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в 
овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тож-
дество», «тождественное преобразование выражений», содержание которых будет 
постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных 
алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобра-
зований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 
целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 
уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, форму-
лируются и разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Да-
ется понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В 
системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b 
при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у уча-
щихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения тексто-
вых  задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими ста-
тистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, 
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размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа 
ряда данных в несложных ситуациях. 
Функции  

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 
по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линей-
ная функция и ее график. 
Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными поня-
тиями и с графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего 
вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональ-
ной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, 
область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависи-
мость одной переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о 
способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у 
учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значе-
нию аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обрат-
ную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 
линейной функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения 
строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе 
алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как 
влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 
функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение 
графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответст-
вующих навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рас-
смотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способст-
вует усилению прикладной направленности курса алгебры. 
Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у 
= х2, у = х3 и их графики. 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с нату-
ральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В 
курсе математики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения 
чисел в степень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   
представление нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рас-
сматриваются свойства степени с натуральным показателем. На примере   доказа-
тельства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с доказательствами,  
проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с натуральным по-
казателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степе-
ни, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по 
формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить вни-
мание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит через 
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начало координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в 
верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для озна-
комления учащихся с графическим способом решения уравнений. 
Многочлены  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 
многочленов на множители. 
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умноже-
ние многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения вы-
полнять тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируе-
мые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении 
действий с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными пока-
зателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 
вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают ал-
горитмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Уча-
щиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда 
можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и умноже-
ния многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразова-
ния целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 
заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение 
как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рацио-
нальными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рас-
сматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в частности 
при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу 
по формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом со-
ставления уравнений. В число упражнений включаются несложные задания на 
доказательство тождества. 
Формулы сокращенного умножения  

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 
+ аb + b2) = а3 ±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразова-
ниях выражений. 
Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умноже-
ния в преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении много-
членов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения 
выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание 
в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Уча-
щиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, 
уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b 
+ Заb2 ± b3, а3 ± b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее при-
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менение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражне-
ний на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 
приемов разложения многочленов на множители, а также использование преобра-
зований целых выражений для решения широкого круга задач. 
Системы линейных уравнений  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач ме-
тодом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем ли-
нейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 
уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. 
В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 
уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 
переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на реше-
ние линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b 
≠ 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возмож-
ность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 
систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и 
способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг тек-
стовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упро-
щает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 
Повторение  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 
классе. 
 
7 класс. Геометрия 
Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 
Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измере-
ние отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 
вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометриче-
ских фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 
простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся 
путем обобщения очевидных или известных из курса математики  1—6 классов 
геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вво-
дится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные 
положения, на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приво-
дятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 
введение понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного 



 
 

250 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 
приложениям геометрических понятий. 
Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к пря-
мой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треуголь-
ник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равен-
ство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач 
— на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппара-
том всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 
решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треуголь-
ников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, 
вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства тре-
угольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 
проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и приме-
нения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 
готовыми чертежами.  
Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свой-
ства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие парал-
лельных прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом ме-
тоде в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образо-
ванными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односто-
ронними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 
стереометрии. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами тре-
угольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства 
и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-
лельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства тре-
угольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — тео-
рема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треуголь-
ников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также устано-
вить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 
доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух парал-
лельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 
роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 
выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 
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можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 
присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 
Повторение. Решение задач  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные результаты, получен-
ные в 7 классе. 
 
8 класс. Алгебра 
Рациональные дроби I 

Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. 
Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. Функция 

x
kó   и 

ее график. 
Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опи-
раются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с 
учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. 
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей 
всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения 
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорны-
ми преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое 
внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все дей-
ствия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все 
действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помо-
щью калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических   
характеристиках.   Вводится   понятие среднего гармонического ряда положи-
тельных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика 
функции 

x
kó  . 

Квадратные корни I 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 
квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, со-
держащих квадратные корни. Функция őó  , ее свойства и график. 
Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадрат-
ные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения 
о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа использу-
ется интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому 
каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывает-
ся, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
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При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождени-
ем корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 
корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о 
корне из произведения и дроби, а также тождество ŕŕ 2 , которые получают 
применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Спе-
циальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе 
дроби в выражениях вида 

cb
a

b
ŕ


, . Умение преобразовывать выражения, со-

держащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений уча-
щихся. Рассматриваются функция őó  , ее свойства и график. При изучении 
функции őó   показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 
Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям 
и простейшим рациональным уравнениям. 
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных урав-
нений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения 
неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с 
= 0, где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знако-
мятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного 
уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказа-
тельстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравне-
ний, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 
соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 
корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат урав-
нений, используемых для решения текстовых задач. 
Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравен-
ства с одной переменной и их системы. 
Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки 
значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 
которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о 
почленном сложении и умножении неравенств находить применение при выпол-
нении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 
понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной по-
грешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие 
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как при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 
доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается по-
нятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначе-
ния. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознаком-
ление учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных нера-
венств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следу-
ет уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 
остановившись специально на случае, когда а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных нера-
венств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных 
неравенств. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики   

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. На-
чальные сведения об организации статистических исследований. 
Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым пока-
зателем в вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представле-
ния о сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Ме-
тод доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 
Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других об-
ластях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статисти-
ческих исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 
совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в виде 
таблиц частот и относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахо-
ждение по таблице частот таких статистических характеристик, как среднее 
арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной интерпрета-
ции статистической информации. Известные учащимся способы наглядного пред-
ставления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 
расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  
Повторение  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные результаты, получен-
ные в 8 классе. 
 

8 класс. Геометрия 
Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллело-
грамм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 
свойства. Осевая и центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — паралле-
лограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 
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проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 
повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоско-
сти, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рас-
смотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-
грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представле-
ния учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из 
главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллело-
грамма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах пло-
щадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на 
формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для 
учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальней-
шем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом со-
стоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 
формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теоре-
ма, обратная теореме Пифагора. 
Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс ост-
рого угла прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащи-
мися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразова-
ния подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сто-
рон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии тре-
угольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 
утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дает-
ся представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 
ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 
точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 
классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с 
четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 
утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить боль-
шое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пере-
сечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как 
следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их продолже-
ний) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных пер-
пендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описан-
ной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника 
и свойство углов вписанного четырехугольника. 
Повторение. Решение задач  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные результаты, получен-
ные в 8 классе. 
 
9 класс. Алгебра 
Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадрат-
ного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. 
Степенная функция. 
Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащих-
ся со свойствами и графиком квадратичной функции. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются ос-
новные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Да-
ются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопосто-
янства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств квадратичной и степен-
ной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представле-
ний при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  яв-
ляется   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, вы-
делении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного 
трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = 
ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратич-
ной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются 
при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы уча-
щиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графи-
ка функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения 
графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 
этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указы-
вать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей пара-
болы. 
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При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить 
по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в 
которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном 
и нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они 
получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 
причем выработка соответствующих умений не требуется. 
Уравнения и неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 
степени с одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 
решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной пере-
менной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений 
об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. 
Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой степени 
с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 
Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет 
широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, лога-
рифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 
Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких 
уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 
+ Ьх + с < О, где а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадра-
тичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого реша-
ются несложные рациональные неравенства. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными  

 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений вто-
рой степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Нера-
венства с двумя переменными и их системы. 
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 
составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя перемен-
ными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений пер-
вой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее при-
менение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного урав-
нения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя перемен-
ными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с доста-
точной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических представ-
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лений можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя 
переменными: второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не 
иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расши-
рить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем урав-
нений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя пере-
менными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках 
уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств ре-
шений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем. 
Прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и 
суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия. 
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 
смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение исполь-
зовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и 
используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, 
помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 
вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 
систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   гео-
метрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

 Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочета-
ния. Относительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести поня-
тия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 
те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комби-
наторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе 
формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  При изуче-
нии данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие по-
нятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о ка-
ком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классиче-
ский подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить 
внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно 
применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы яв-
ляются равновозможными. 
Повторение (итоговое)  
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Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные результаты, получен-
ные в 9 классе. 
 
9 класс. Геометрия 
Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным век-
торам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения ок-
ружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как на-
правленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познако-
мить с использованием векторов и метода координат при решении геометриче-
ских задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 
вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными от-
резками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 
операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па-
раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 
вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений ок-
ружности 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 геометри-
ческих задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический ап-
парат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единич-
ной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 
еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 
синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение 
длин векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скаляр-
ного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в при-
менении тригонометрического аппарата 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  Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
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В начале темы дается определение правильного многоугольника и рас-
сматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного много-
угольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются за-
дачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, ес-
ли дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются 
при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на ин-
туитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сто-
рон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стре-
мится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 
окружностью. 
Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 
основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохра-
няющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное 
внимание уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треуголь-
ников   при   осевой и центральной симметриях,  параллельном переносе,  пово-
рот. На эффектных примерах  показывается применение движений при решении 
геометрических задач. 

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 доказа-
тельства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий на-
ложения и движения. 
Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогран-
ники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. 
Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычис-
ления их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основ новыми формулами для вычисления 
площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 
пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, ша-
ра) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом сте-
реометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на осно-
ве принципа Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых поверхно-
стей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 
формула площади сферы приводится без обоснования 
Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планимет-
рии и аксиоматическом методе. 
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В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 
частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 
Повторение. Решение задач  
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные результаты за основ-
ную школу. 
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Тематическое планирование 
5 класс 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных дейст-
вий) 

№ 
п/п 

Разделы про-
граммы (общее 
количество ча-
сов по курсу) 

Темы, входящие в 
раздел (общее ко-
личество часов на 

тему) Базовый уровень Повышенный  
уровень 

1. § 1. Натураль-
ные числа и 
шкалы (15 ч.) 
1 кр 

Обозначение нату-
ральных чисел(3ч) 
Отрезок. Длина от-
резка. Треуголь-
ник.(3ч)  
Плоскость. Прямая. 
Луч.(2ч)  
Шкалы и коорди-
наты(3ч) Меньше 
или больше(3ч) 

Описывать свойства натурального ряда. 
Читать и записывать натуральные числа, 
сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять вычисления с натуральными 
числами; вычислять значения степеней.    
Чертить отрезок по данным двум точкам и 
называть его, измерять и сравнивать отрезки 
с помощью циркуля, находить длину отрез-
ка с помощью линейки и вычислений. Стро-
ить треугольник,  обозначать его стороны и 
вершины,  объяснять, чем  отличается пря-
мая от отрезка, чертить ее и обозначать. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условия, извлекать не-
обходимую информацию, проверять ответ 
на соответствие условию. Распознавать на 
чертежах, рисунках и моделях геометриче-
ские фигуры, конфигурации фигур. 
Изображать геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге. 
Измерять и сравнивать отрезки. 
Выражать одни единицы измерения длин 
через другие 
Определять цену деления шкалы. 
Строить шкалы с помощью выбранных еди-
ничных отрезков. 

Моделировать условия за-
дач с помощью схем,  ри-
сунков, реальных предме-
тов; строить логическую 
цепочку рассуждений; кри-
тически оценивать полу-
ченный ответ.  
Решать комбинаторные  за-
дачи перебором вариантов. 
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Находить координаты точек и строить точки 
по их координатам. 
Представлять данные в виде таблиц и диа-
грамм; извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм. 

2. §2. Сложение и 
вычитание на-
туральных чисел 
(21 ч) 
2кр 

Сложение нату-
ральных чисел и 
его свойства(5ч) 
Вычитание(4ч)  
Числовые и бук-
венные выраже-
ния(3ч) 
Буквенная запись 
свойств сложения и 
вычитания(3ч)  
Уравнение(4ч) 

Выполнять вычисления с натуральными 
числами; вычислять сумму и неизвестные 
слагаемые, если известен результат сложе-
ния и другое слагаемое, использовать свой-
ства сложения для упрощения вычислений. 
Находить длину отрезка по его частям и 
часть отрезка, зная величину всего отрезка и 
других его частей, периметр многоугольни-
ка. 
Решать задачи, используя действия сложе-
ния. 
Раскладывать число по разрядам и наобо-
рот, выполнять сложение чисел в скобках. 
Выполнять действия вычитания, использо-
вать свойства вычитания для упрощения 
вычитания. 
Читать и записывать числовые выражения, 
находить значения выражений, записывать 
решения задачи в виде числовых или бук-
венных выражений. 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 
Применять свойства сложения и вычитания 
для упрощения выражений. 
Решать уравнения – находить его корни, 
решать задачи с помощью уравнений. 
Решать комбинаторные задачи перебором 
вариантов. 

Моделировать более слож-
ные зависимости с помо-
щью формул; выполнять 
вычисления по формулам. 
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3.  §3. Умножение 
и деление нату-
ральных чисел 
(27 ч) 
2 кр 

Умножение нату-
ральных чисел и 
его свойства(5ч) 
Деление(7ч) 
Деление с остат-
ком(3ч) 
Упрощение выра-
жений(5ч) 
Порядок выполне-
ния действий(3ч) 
Степень числа. 
Квадрат и куб чис-
ла(2ч) 
 

Формулировать, записывать с помощью 
букв основные свойства умножения. 
Формулировать определения действия ум-
ножения, множителя, произведения, неиз-
вестного множителя. Заменять действие ум-
ножения сложением и наоборот 
Применять свойства умножения для упро-
щения вычислений. 
Формулировать определения делителя, де-
лимого, частного, неполного частного и ос-
татка. 
Упрощать выражения, решать уравнения. 
Выполнять вычисления с натуральными 
числами; вычислят значения степеней. 
Находить действия первой и второй ступени 
в выражениях, выполнять их, расставляя 
порядок действий. 
Представлять данные в виде частотных таб-
лиц, диаграмм. 

 

4. §4. Площади и 
объемы (12 ч) 
1кр 

Формулы(2ч) 
Площадь. Формулы 
площади прямо-
угольника(2ч)  
Единицы измере-
ния площадей(3ч) 
Прямоугольный 
параллелепипед(1ч) 
Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипе-
да.(3ч) 

Моделировать несложные зависимости с 
помощью формул; выполнять вычисления 
по формулам.  
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условия, извлекать не-
обходимую информацию, моделировать ус-
ловия с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полу-
ченный ответ, проверять ответ на соответст-
вие условию. 
Распознавать на чертежах, рисунках и моде-
лях геометрические фигуры. Приводить 
примеры аналогов геометрических фигур в 
окружающем мире. 

Описывать реальные ситуа-
ции на языке геометрии; 
решение практических за-
дач, связанных с нахожде-
нием геометрических вели-
чин;  
Получать простейшие след-
ствия из известных или ра-
нее полученных утвержде-
ний, оценивать логическую 
правильность рассуждений, 
использовать примеры для 
иллюстрации и контр при-
меры для опровержения ут-
верждений.  
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Изображать геометрические фигуры и их 
конфигурации от руки и с использованием 
чертежных инструментов. 
Вычислять площади квадратов и прямо-
угольников, используя формулы площади  
квадрата и площади прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площа-
ди через другие. 
Вычислять объемы  куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя объема куба и 
объема прямоугольного параллелепипеда. 
Выражать одни единицы измерения объема 
через другие. 
Решать задачи на нахождение площадей 
квадратов и прямоугольников, объемов ку-
бов и прямоугольных параллелепипедов. 
Строить столбчатые диаграммы; применять 
полученные знания при решении задач. 

 

5. §5. Обыкновен-
ные дроби (23 ч) 
2кр 

Окружность и 
круг(2ч) 
Доли. Обыкновен-
ные дроби(4ч) 
Сравнение дро-
бей(3ч) 
Правильные и не-
правильные дро-
би(2ч) 
Сложение и вычи-
тание дробей с 
одинаковыми зна-
менателями(3ч)  
Деление и дро-
би(2ч) Смешанные 
числа(2ч) Сложе-

Формулировать, записывать с помощью 
букв основное свойство обыкновенной дро-
би, правила действий с обыкновенными 
дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, 
сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 
вычисления с обыкновенными дробями. 
Формулировать определения правильных, 
неправильных и смешанных дробей. 
Уметь складывать (вычитать) дроби с оди-
наковыми знаменателями. 
Записывать смешанное число в виде непра-
вильной дроби и обратно. Выполнять дейст-
вия со смешанными дробями. 
Выполнять операции по сбору, организации 
и подсчёту данных. 

Моделировать в графиче-
ской, предметной форме 
понятия и свойства, связан-
ные с понятием обыкновен-
ной дроби. 
Решать комбинаторные за-
дачи перебором вариантов, 
с помощью факториала. 
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ние и вычитание 
смешанных чи-
сел(3ч) 

6. §6. Десятичные 
дроби. Сложе-
ние и вычитание 
десятичных 
дробей. (13 ч).
  
1кр 

Десятичная запись 
дробных чисел(2ч) 
Сравнение деся-
тичных дробей (3ч) 
Сложение и вычи-
тание десятичных 
дробей(5ч) 
Приближенные 
значения чисел, ок-
ругление чисел(2ч) 
 
 

Читать и записывать десятичные дроби. 
Представлять обыкновенные  дроби в виде 
десятичных и десятичные в виде обыкно-
венных;  находить десятичные приближения 
обыкновенных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные 
дроби. Выполнять вычисления с десятич-
ными дробями.  
Использовать эквивалентные представления 
дробных чисел при их сравнении, при вы-
числениях. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе вы-
числений. 
Формулировать правило округления чисел. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
извлекать необходимую информацию, про-
верять ответ на соответствие условию. 

Переформулировать усло-
вия задачи, моделировать 
условия с помощью схем, 
рисунков, реальных пред-
метов; строить логическую 
цепочку рассуждений; кри-
тически оценивать полу-
ченный ответ. 
Решать комбинаторные за-
дачи. 
 

 §7. Умножение 
и деление деся-
тичных дробей 
 (26часа) 
2кр 

Умножение деся-
тичных дробей на 
натуральные чис-
ла(3ч) 
Деление десятич-
ных дробей на на-
туральные чис-
ла(5ч) 
Умножение деся-
тичных дробей(5ч) 
Деление десятич-
ных дробей(7ч) 
Среднее арифмети-
ческое(4ч) 

Формулировать определения умножения и 
деления десятичных дробей.  
Формулировать определение среднего 
арифметического нескольких чисел  
Выполнять вычисления с десятичными дро-
бями: умножение и деление десятичных 
дробей. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условия, извлекать не-
обходимую информацию, моделировать ус-
ловия с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полу-
ченный ответ, проверять ответ на соответст-

Решать комбинаторные за-
дачи перебором вариантов. 
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вие условию. 
Находить среднюю скорость движения, 
среднее значение и моду; сравнивать вели-
чины, находить наибольшее и наименьшее 
значение. 

 §8. Инструмен-
ты для вычисле-
ний и измерений 
 (17 часов) 
2кр 

Микрокалькулятор 
(2ч) 
Проценты (5ч) 
Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный тре-
угольник. (3ч)   
Измерение углов 
Транспортир (3ч) 
 Круговые диа-
граммы(2ч) 

Объяснять, как вводить в микрокалькулятор 
натуральное число, десятичную  дробь. Вы-
полнять операции на микрокалькуляторе. 
Объяснять, что такое процент. Представлять 
процент в виде дробей и дроби в виде про-
центов.  
Осуществлять поиск информации (в СМИ), 
содержащей данные, выраженные в процен-
тах, интерпретировать их. 
Формулировать определения угла, виды уг-
лов, элементы углов. 
Уметь измерять углы с помощью транспор-
тира 
Знать, что называют биссектрисой угла. 
Уметь читать и строить круговые диаграм-
мы. 

Решать задачи на сложные 
проценты и дроби (в том 
числе задачи из реальной 
практики), используя при 
необходимости калькуля-
тор. 
Решать комбинаторные за-
дачи перебором вариантов. 
Получать простейшие след-
ствия из известных или ра-
нее полученных утвержде-
ний, оценивать логическую 
правильность рассуждений, 
использовать примеры для 
иллюстрации и контр при-
меры для опровержения ут-
верждений.  

9 Итоговое повто-
рение. (16ч) 
1кр 

 Знать материал, изученный в курсе матема-
тики за 5 класс 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать мнение других, 
работать в команде 
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6 класс 

Основные виды деятельности учащихся 
(на уровне учебных действий) № п/п 

Разделы програм-
мы (общее количе-

ство часов по курсу) 

Темы, входящие в раздел 
(общее количество часов на 

тему) Базовый уровень Повышенный уровень 
1 §1. Делимость чисел 

(20 часов) 
1 контрольная работа 

Делители и кратные (3 ч) 
Признаки делимости на 10, на 
5 и на 2 (3 ч) 
Признаки делимости на 9 и на 
3 (2ч) 
Простые и составные числа (2 
ч) 
Разложение на простые мно-
жители (2 ч) 
Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа (3 ч) 
Наименьшее общее кратное (4 
ч) 

Извлекать необходимую информацию,  
строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, прове-
ряя ответ на соответствие условию. 
Формулировать определения делителя и 
кратного, простого числа и составного 
числа, свойства и признаки делимости. 
Классифицировать натуральные числа 
(четные и нечетные, по остаткам от деле-
ния на 3 и т. п.). 

Доказывать и опровер-
гать с помощью контр 
примеров утверждения 
о делимости чисел. 

2 §2. Сложение и вы-
читание дробей с 
разными знаменате-
лями (22 часа) 
2 контрольные рабо-
ты 

Основное свойство дроби (2 
ч) 
Сокращение дробей(3 ч) 
Приведение дробей к общему 
знаменателю(3 ч) 
Сравнение, сложение и вычи-
тание дробей с разными зна-
менателями (6 ч) 
Сложение и вычитание сме-
шанных чисел (6 ч) 

Моделировать в графической, предметной 
форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби. 
Формулировать, записывать с помощью 
букв основное свойство обыкновенной 
дроби, правила действий с обыкновенны-
ми дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, 
сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями. 
Строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, прове-

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами 
дробных чисел, опира-
ясь на числовые экспе-
рименты (в том числе с 
использованием кальку-
лятора, компьютера) 
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ряя ответ на соответствие условию. 
3 §3. Умножение и де-

ление обыкновенных 
дробей (31 час) 
3 контрольные рабо-
ты 

Умножение дробей (4 ч) 
Нахождение дроби от числа(4 
ч) 
Применение распределитель-
ного свойства умножения (5 
ч) 
Взаимно обратные числа(2 ч) 
Деление(5 ч) 
Нахождение числа по его дро-
би (5 ч) 
Дробные выражения(3 ч) 

Формулировать, записывать с помощью 
букв правила действий с обыкновенными 
дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби. 
Выполнять вычисления с обыкновенными 
дробями. 
Представлять обыкновенные дроби в виде 
десятичных и десятичные в виде обыкно-
венных. 
Находить десятичные приближения обык-
новенных дробей. 
Использовать эквивалентные представле-
ния дробных чисел при их сравнении, при 
вычислениях. 
Анализировать и осмысливать текст зада-
чи, переформулировать условие, извле-
кать необходимую информацию, строить 
логическую цепочку рассуждений; крити-
чески оценивать полученный ответ, осу-
ществлять самоконтроль, проверяя ответ 
на соответствие условию. 

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами 
дробных чисел, опира-
ясь на числовые экспе-
рименты, в том числе, с 
использованием кальку-
лятора, компьютера. 
 

4 §4. Отношения и 
пропорции (18 ча-
сов). 
2 контрольные рабо-
ты 
 

Отношения (5 ч) 
Пропорции (2 ч) 
Прямая и обратная пропор-
циональные зависимости (3 ч) 
Масштаб (2 ч) 
Длина окружности и площадь 
круга (2 ч) 
Шар (2 ч) 

Приводить примеры использования отно-
шений на практике.  
Решать задачи на проценты и дроби (в том 
числе задачи из реальной практики), ис-
пользуя при необходимости калькулятор; 
использовать понятия отношения и 
пропорции при решении задач. 
Анализировать и осмысливать текст зада-
чи, переформулировать условие, извле-
кать необходимую информацию, модели-
ровать условие с помощью схем, рисун-

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами 
дробных чисел, опира-
ясь на числовые экспе-
рименты (в том числе с 
использованием кальку-
лятора, компьютера). 
Использовать компью-
терное моделирование и 
эксперимент для изуче-
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ков, реальных предметов; строить логиче-
скую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществ-
лять самоконтроль, проверяя ответ на со-
ответствие условию. 
Вычислять длину окружности и площадь 
круга. 
Выражать одни единицы измерения через 
другие. 

ния свойств геометриче-
ских объектов. 
 

5 §5. Положительные и 
отрицательные числа 
(13 часов) 
1 контрольная работа 

Координаты на прямой (3 ч) 
Противоположные числа (2 ч) 
Модуль числа (2 ч) 
Сравнение чисел (3 ч) 
Изменение величин (2 ч) 

Приводить примеры использования в ок-
ружающем мире положительных и отри-
цательных чисел (температура, выигрыш - 
проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. 
п.). 
Изображать точками координатной пря-
мой положительные и отрицательные ра-
циональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел. 
Сравнивать и упорядочивать рациональ-
ные числа. 

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами по-
ложительных и отрица-
тельных чисел, опираясь 
на числовые экспери-
менты, в том числе, с 
использованием кальку-
лятора, компьютера. 
 

6 §6. Сложение и вы-
читание положи-
тельных и отрица-
тельных чисел (11 
часов) 
1 контрольная работа 

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой (2 ч) 
Сложение отрицательных чи-
сел (2 ч) 
Сложение чисел с разными 
знаками (3 ч) 
Вычитание (3 ч) 

Изображать точками координатной пря-
мой положительные и отрицательные ра-
циональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел. 
Формулировать и записывать с помощью 
букв свойства действий с рациональными 
числами, применять для преобразования 
числовых выражений. 
Сравнивать и упорядочивать рациональ-
ные числа, выполнять вычисления с ра-
циональными числами. 

Использовать компью-
терное моделирование 
для изображения точка-
ми координатной пря-
мой положительных и 
отрицательных рацио-
нальных чисел. 
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7 §7. Умножение и де-
ление положитель-
ных и отрицательных 
чисел (12 часов) 
1 контрольная работа 

Умножение (3 ч) 
Деление (3 ч) 
Рациональные числа (2 ч) 
Свойства действий с рацио-
нальными числами (3 ч) 

Характеризовать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел. 
Формулировать и записывать с помощью 
букв свойства действий с рациональными 
числами, применять для преобразования 
числовых выражений. 
Сравнивать и упорядочивать рациональ-
ные числа, выполнять вычисления с ра-
циональными числами. 

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами ра-
циональных чисел, опи-
раясь на числовые экс-
перименты, в том числе, 
с использованием каль-
кулятора, компьютера. 

8 §8. Решение уравне-
ний (13 часов) 
2 контрольные рабо-
ты 

Раскрытие скобок (2 ч) 
Коэффициент (2 ч) 
Подобные слагаемые (3 ч) 
Решение уравнений (4 ч) 

Читать и записывать буквенные выраже-
ния, составлять буквенные выражения по 
условиям задач. 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 
Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами ариф-
метически  
Анализировать и осмысливать текст зада-
чи, переформулировать условие, извле-
кать необходимую информацию, изобра-
жать условие задачи с помощью схем, 
строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, прове-
ряя ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со значениями чи-
словых выражений, экс-
перименты (в том числе 
с использованием каль-
кулятора, компьютера). 

9 §9. Координаты на 
плоскости (13 часов) 
1 контрольная работа 

Перпендикулярные прямые (2 
ч) 
Параллельные прямые (2 ч) 
Координатная плоскость (3 ч) 
Столбчатые диаграммы (2 ч) 
Графики (3 ч) 

Строить на координатной плоскости точки 
и фигуры по заданным координатам; оп-
ределять координаты точек. 
Извлекать информацию из таблиц и диа-
грамм,  
выполнять вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, находить 

Выполнять сбор инфор-
мации в несложных 
случаях, Представлять 
информацию в виде 
таблиц и диаграмм, в 
том числе с помощью 
компьютерных про-
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наибольшие и наименьшие значения и др. грамм 
10 Итоговое повторение 

(17 часов) 
1 контрольная работа 
. 

Делимость чисел (1 ч) 
Действия с обыкновенными 
дробями и смешанными чис-
лами (3 ч) 
Отношения и пропорции (2 ч) 
Действия с рациональными 
числами (4 ч) 
Решение уравнений (3 ч) 
Координаты на плоскости (2 
ч) 
Повторение и обобщение (1 ч) 

Знать материал, изученный в курсе мате-
матики за 6 класс 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать мнение 
других, работать в команде. 
 

Проводить несложные 
исследования, связан-
ные со свойствами чи-
сел, опираясь на число-
вые эксперименты (в 
том числе с использова-
нием калькулятора, 
компьютера) 
 

11 Итого 170 часов    
 
7 класс. Алгебра 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных дей-
ствий) 

№ 
п/п 

Разделы программы 
(общее количество 

часов по курсу) 

Темы, входящие в раздел 
(общее количество часов 

на тему) Базовый уровень Повышенный уровень 
1. Гл.1. Выражения, то-

ждества, уравне-
ния.(26ч.,  в том числе 
к.р. 2) 

 

П.1.Выражения. 
Числовые выражения. 
Выражения с переменной. 
Сравнение значений выра-
жений   (5ч.) 
 
П.2.Преобразование выра-
жений. 
Свойства действий над 
числами. 
Тождества. Тождественные 
преобразования выраже-
ний  (6ч.) 
 

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: 
применять буквы для обозначения 
чисел, для записи общих утвержде-
ний; составлять буквенные выра-
жения по условиям, заданным сло-
весно, рисунком или чертежом; 
преобразовывать алгебраические 
суммы и произведения 
(выполнять приведение подобных 
слагаемых, раскрытие скобок,  
упрощение произведений). 
Вычислять числовое значение бук-
венного выражения; 

Использовать компьютерные 
программы для  для извлече-
ния  информации из таблиц и 
диаграмм, представлять ин-
формацию в виде таблиц и 
диаграмм, 
Исследовательские работы на 
определение средних число-
вых  данных по городу, рай-
ону, области. 
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П.3.Уравнения с одной пе-
ременной. 
Уравнение и его корни. 
Линейное уравнение с од-
ной переменной. 
Решение задач с помощью 
уравнений  (9ч.) 
 
П.4.Статистические харак-
теристики. 
Среднее арифметическое, 
размах и мода. 

Медиана как статисти-
ческая характеристика  
(4ч) 

 находить область допустимых зна-
чений переменных в выражении. 
Распознавать линейные уравнения. 
Решать текстовые задачи алгебраи-
ческим способом: переходить от 
словесной 
формулировки условия задачи к 
алгебраической модели путем со-
ставления уравнения; решать со-
ставленное уравнение; интерпретиро-
вать результат. 
Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм, выполнять вычисления 
по табличным данным. Определять 
по диаграммам  наибольшие и наи-
меньшие данные, сравнивать вели-
чины. 
Представлять информацию в виде 
таблиц, столбчатых и круговых 
диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. 
Приводить примеры числовых 
данных (цена, рост, время на 
дорогу и т. д.), находить среднее 
арифметическое, размах числовых 
наборов. 
Приводить содержательные примеры 
использования средних для описа-
ния данных (уровень воды в водо-
еме, спортивные показатели, опре-
деление границ климатических 
зон). 

2. Гл.2. Функции.(18ч., в 
том числе  к.р 1) 

П.5.Функции и их графики. 
Что такое функция. 

Вычислять значения функций, за-
данных формулами (при необходи-

Использовать компьютерные 
программы для построения 
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Вычисление значений 
функции по формуле. 
График функции  (7ч) 
 
П.6.Линейная функция. 
Прямая пропорциональ-
ность и её график. 
Линейная функция и её 
график  (10ч) 

мости использовать калькулятор); 
составлять таблицы значений 
функций. 
Строить по точкам графики функ-
ций. Описывать свойства функции 
на основе ее графического пред-
ставления. 
Моделировать реальные зависимо-
сти формулами и графиками. Чи-
тать графики реальных зависимо-
стей. 
Использовать функциональную 
символику для записи разнообраз-
ных фактов, связанных с рассмат-
риваемыми функциями, обогащая 
опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить 
речевые конструкции с использова-
нием функциональной терминоло-
гии. 
Использовать компьютерные про-
граммы для построения графиков 
функций, для исследования поло-
жения на координатной плоскости 
графиков функций в зависимости 
от значений коэффициентов, вхо-
дящих в формулу. 
Распознавать виды изучаемых 
функций. Показывать схематически 
положение на координатной плос-
кости графиков функций. 

графиков функций, для иссле-
дования положения на коор-
динатной плоскости графиков 
функций в зависимости от 
значений коэффициентов, вхо-
дящих в формулу. 

3. Гл.3. Степень с нату-
ральным показателем. 
(18ч.,  в том числе 

П.7.Степень и её свойства. 
Определение степени с на-
туральным показателем. 

Описывать множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, 
соотношение между этими множе-

Использовать компьютерные 
программы для выполнения 
творческих работ о  числах, 
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к.р.1) 
 

Умножение и деление сте-
пеней. 
Возведение в степень про-
изведения и степени  (10 
ч.) 
 
П.8.Одночлены. 
Одночлен и его стандарт-
ный вид. 
Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 
степень 
Функции 32 , xyxy   и их 
графики  (7ч.) 
 
 
 

ствами. 
Сравнивать и упорядочивать ра-
циональные числа, выполнять вы-
числения с рациональными числа-
ми, вычислять значения степеней с 
целым показателем. 
Формулировать определение квад-
ратного корня из числа. 
Использовать график функции 
 у = х2 для нахождения квадратных 
корней. Вычислять точные и при-
ближенные значения корней, ис-
пользуя при необходимости каль-
кулятор; проводить оценку квад-
ратных корней. 
Формулировать определение корня 
третьей степени; находить значения 
кубических корней, при необходи-
мости используя калькулятор. 

истории их возникновения, ра-
боте с графиками функций 

4. Гл.4. Многочлены. 
(23ч., в том числе  к.р 
2) 
 

П.9.Сумма и разность мно-
гочленов. 
Многочлен и его стандарт-
ный вид. 
Сложение и вычитание 
многочленов  (4ч.) 
 
П.10.произведение одно-
члена и многочлена. 
Умножение одночлена на 
многочлен. 
Вынесение общего множи-
теля за скобки  (7ч.) 
 
П.11.Произведение много-

Формулировать, записывать в сим-
волической форме и обосновывать 
свойства степени с натуральным 
показателем; применять свойства 
степени для преобразования выра-
жений и вычислений. 
Выполнять действия с многочлена-
ми. 
Выполнять разложение многочле-
нов на множители. 
Распознавать квадратный трехчлен, 
выяснять возможность разложения 
на множители, представлять квад-
ратный трехчлен в виде произведе-
ния линейных множителей. 

Решение задач повышенной 
сложности на применение 
свойств степени с натураль-
ным показателем  для преобра-
зования выражений и вычис-
лений, разложении многочле-
нов на множители. 
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членов. 
Умножение многочлена на 
многочлен. 
Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки  (10ч.) 

Применять различные формы само-
контроля при выполнении преобра-
зований. 

5. Гл.5. Формулы со-
кращенного умноже-
ния. 
(23ч, в том числе 
к.р.2) 

П.12.Квадрат суммы и 
квадрат разности. 
Возведение в квадрат и куб 
суммы и разности двух вы-
ражений. 
Разложение на множители 
с помощью формул квад-
рата суммы и квадрата 
разности  (6ч.) 
 
П.13.Разность квадратов. 
Сумма и разность кубов. 
Умножение разности двух 
выражений на их сумму. 
Разложение разности квад-
ратов на множители. 
Разложение на множители 
суммы и разности кубов   
(6ч.) 
 
П.14.Преобразование це-
лых выражений. 
Преобразование целого 
выражения в многочлен.  
Применение различных 
способов для разложения 
на множители   (9ч.) 

Выполнять действия с многочлена-
ми. 
Выводить формулы сокращенного 
умножения, применять их в преоб-
разованиях выражений и вычисле-
ниях. 
Выполнять разложение многочле-
нов на множители. 
Распознавать квадратный трехчлен, 
выяснять возможность разложения 
на множители, представлять квад-
ратный трехчлен в виде произведе-
ния линейных множителей. 
Применять различные формы само-
контроля при выполнении преобра-
зований 

Решать задачи повышенной 
сложности на применение 
формул сокращённого умно-
жения  в преобразованиях и 
вычислениях. 
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6.  Гл.6.Системы линей-
ных уравнений. 
(17ч., в том числе 
к.р.1) 

П.15.Линейное уравнение с 
двумя переменными. 
Линейное уравнение с 
двумя переменными. 
График линейного уравне-
ния с двумя переменными. 
Системы линейных урав-
нений с двумя переменны-
ми  (6 ч.) 
П.16.Решение систем ли-
нейных уравнений. 
Способ подстановки. 
Способ сложения. 
Решение задач с помощью 
систем уравнений  (10 ч.) 
 

Определять, является ли пара чисел 
решением данного уравнения с 
двумя переменными; приводить при-
меры решения уравнений с двумя 
переменными. 
Решать задачи, алгебраической мо-
делью которых является уравнение 
с двумя переменными; находить це-
лые решения путем перебора. 
Решать системы двух уравнений с 
двумя переменными, указанные в 
содержании. 
Решать текстовые задачи алгебраи-
ческим способом: 
переходить от словесной формули-
ровки условия задачи к алгебраиче-
ской модели путем составления 
системы уравнений; решать состав-
ленную систему уравнений; ин-
терпретировать результат. 
Строить графики уравнений с дву-
мя переменными. Конструировать 
эквивалентные речевые высказыва-
ния с использованием алгебраиче-
ского и геометрического языков. 
Решать и исследовать уравнения и 
системы уравнений на основе 
функционально-графических пред-
ставлений уравнений 

Использовать компьютерные 
программы для графического 
решения систем уравнений,  
исследовать уравнения и сис-
темы уравнений на основе 
функционально-графических 
представлений уравнений 
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7. Повторение. Решение 
задач 
(11 ч., в том числе 
к.р.1) 

Решение задач Знать материал, изученный в курсе 
математики за 7 класс 
Уметь применять полученные зна-
ния на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаи-
вать свою точку зрения и выслуши-
вать мнение других, работать в ко-
манде. 

Использовать компьютерные 
программы для решения задач 
повышенной сложности 

 Итого   136 часов    
 

7 класс. Геометрия 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 
действий) 

№ п/п Разделы програм-
мы (общее количе-
ство часов по кур-

су) 

Темы, входящие в раздел 
(общее количество часов 

на тему) Базовый уровень Повышенный  
уровень 

1. Начальные геомет-
рические сведения. 

(10 ч., в том чис-
ле к.р.1) 

Прямая и отрезок. Луч и 
угол (2ч) 
Сравнение отрезков и уг-
лов (1ч.) 
Измерение отрезков. Из-
мерение углов.(3ч.) 
Перпендикулярные пря-
мые (2ч.) 
Решение задач (1ч) 

Контрольная работа №1. 

Формулировать определения и иллюст-
рировать понятия отрезка, луча; угла, 
прямого, острого, тупого и раз-
вернутого углов; вертикальных и смеж-
ных углов; биссектрисы угла. 
Формулировать определения перпенди-
кулярных прямых; перпендикуляра и 
наклонной к прямой; серединного пер-
пендикуляра к отрезку; распознавать и 
изображать их на чертежах и рисунках. 

Использовать компьютер-
ные программы для иллю-
страции отрезков, лучей, 
прямых, углов, биссектри-
сы угла, перпендикуляра и 
наклонной к прямой и от-
резку. 

2. Треугольники. 
(17 ч., в том числе 
к.р. 1) 

Первый признак равенства 
треугольников (3ч.) 
Медианы, биссектрисы и 
высоты треугольника (3ч.) 
Второй и третий признаки 
равенства треугольников 
(4ч.) 

Формулировать определения прямо-
угольного, остроугольного, тупоуголь-
ного, равнобедренного, равносто-
роннего треугольников; высоты, ме-
дианы, биссектрисы; распознавать и 
изображать их на чертежах и рисунках. 
Формулировать определение равных 

Использовать компьютер-
ные 
программы для решения 
задач повышенной слож-
ности на построение с по-
мощью циркуля и линей-
ки, моделирования усло-
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Задачи на построение (3ч.) 
Решение задач (3ч.) 
Контрольная работа №2. 

треугольников. Формулировать и 
доказывать теоремы о признаках ра-
венства треугольников. 
Решать задачи на построение с помо-
щью циркуля и линейки. 
Находить условия существования ре-
шения, выполнять построение точек, 
необходимых для построения искомой 
фигуры. Доказывать, что построенная 
фигура удовлетворяет условиям задачи 
(определять число решений задачи при 
каждом возможном выборе данных) 
Решать задачи на построение, доказа-
тельство и вычисления.  
Выделять в условии задачи условие и 
заключение. Моделировать условие за-
дачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения 
в ходе решения. Опираясь на данные 
условия задачи, проводить необходи-
мые рассуждения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

вия задачи с помощью 
чертежа или рисунка, ре-
шения задач повышенной 
сложности. 
 

3. Параллельные пря-
мые 
( 13 ч., в том числе 
к.р. 1) 
 

Признаки параллельности 
двух прямых (4ч.) 
Аксиома  параллельных 
прямых (5ч.) 
Решение задач (3ч.) 
Контрольная работа №3. 

Формулировать определения парал-
лельных прямых; углов, образованных 
при пересечении двух параллельных 
прямых секущей; распознавать и изо-
бражать их на чертежах и рисунках. 

Использовать компьютер-
ные  
программы для 
решения задач повышен-
ной сложности с примене-
нием признаков парал-
лельности прямых 

4. Соотношения меж-
ду сторонами и уг-
лами треугольника. 
( 18 ч., в том числе 

Сумма углов треугольника 
(2ч.) 
Соотношения между сто-
ронами и углами треуголь-

Объяснять и иллюстрировать неравен-
ство треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы 
о свойствах и признаках равнобедрен-

Использовать компьютер-
ные  
программы для 
решения задач повышен-
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к.р. 2) 
 

ника  (3ч.) 
Контрольная работа №4. 
Прямоугольные треуголь-
ники (4ч.) 
Построение треугольника 
по трём элементам  (4ч.) 
Решение задач (3ч.) 
Контрольная работа №5. 

ного треугольника, соотношениях меж-
ду сторонами и углами треугольника, 
сумме углов треугольника, внешнем 
угле треугольника. 
Исследовать свойства треугольника с 
помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказа-
тельство и вычисления. Выделять в ус-
ловии задачи условие и заключение. 
Моделировать условие задачи с помо-
щью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе ре-
шения. Опираясь на данные условия 
задачи, проводить необходимые рассу-
ждения. Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с услови-
ем задачи. 

ной сложности с примене-
нием соотношений между 
сторонами и углами тре-
угольника, исследовать 
свойства треугольника. 

5. Повторение.  
(10ч.) 

Решение задач. Знать материал, изученный в курсе ма-
тематики за 7 класс. 
Владеть общим приемом решения за-
дач. 
Уметь применять полученные знания 
на практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать мне-
ние других, работать в команде. 

Решать задачи повышен-
ной сложности по всему 
курсу геометрии 7 класса с 
помощью компьютерных 
программ. 
 

 Итого   68 часов    
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8 класс. Алгебра 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 
действий) 

№ п/п Разделы про-
граммы (общее 

количество часов 
по курсу) 

Темы, входящие в раздел 
(общее количество часов на 

тему) Базовый  
уровень 

Повышенный уро-
вень 

1. Гл.1Рациональные 
дроби. 
 22 часа(2 к.р) 

П.1.Рациональные дроби и их 
свойства. Рациональные вы-
ражения. Основное свойство 
дроби. 
П.2.Сумма и разность дробей. 
Сложение и вычитание дро-
бей с одинаковыми знамена-
телями. Сложение и вычита-
ние дробей с разными знаме-
нателями. 
П.3.Произведение и частное 
дробей. 
Умножение дробей. Возведе-
ние дроби в степень. Деление 
дробей. 
Преобразование рациональ-
ных выражений. 
Функция у = к/х  и её график 

Формулировать основное свойство ал-
гебраической дроби и применять его для 
преобразования дробей. Выполнять дей-
ствия с алгебраическими дробями. Пред-
ставлять целое выражение в виде много-
члена, дробное — в виде отношения мно-
гочленов; доказывать тождества. Форму-
лировать определение степени с целым 
показателем. применять свойства степени 
для преобразования выражений и вычис-
лений. 

Формулировать, запи-
сывать в символиче-
ской форме и иллюст-
рировать примерами 
свойства степени с 
целым показателем. 

2. Гл.2. Квадратные 
корни.  
18ч. (2 к.р) 

П.4.Действительные числа. 
Рациональные числа. 
Иррациональные числа. 
П.5.Арифметический квад-
ратный корень. 
Квадратные корни. Арифме-
тический квадратный корень. 
Уравнение .2 ax   
Нахождение приближённых 
значений квадратного корня. 

Приводить примеры иррациональных чи-
сел; распознавать рациональные и ирра-
циональные числа; изображать числа 
точками координатной прямой. 
Находить десятичные приближения ра-
циональных и иррациональных чисел; 
сравнивать и упорядочивать действи-
тельные числа. 
Описывать множество действительных 
чисел. 

Доказывать свойства 
арифметических квад-
ратных корней выра-
жать переменные из 
геометрических и фи-
зических формул. 
Исследовать уравнение 
вида ax 2 ; находить 
точные и приближен-
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Функция xy   и её график. 
П.6.Свойства арифметическо-
го квадратного корня. 
Квадратный корень из произ-
ведения и дроби. 
Квадратный корень из степе-
ни. 
П.7Применение свойств 
арифметического квадратного 
корня. 
Вынесение множителя за знак 
корня. Внесение множителя 
под знак корня. 
Преобразование выражений, 
содержащих квадратные кор-
ни. 

Использовать в письменной математиче-
ской речи обозначения и графические 
изображения числовых множеств, теоре-
тико-множественную символику. 
Формулировать определение квадратного 
корня из числа. Использовать график 
функции у = х2 для нахождения квадрат-
ных корней. Вычислять точные и при-
ближенные значения корней, используя 
при необходимости калькулятор; прово-
дить оценку квадратных корней. 
применять свойства корней  их для пре-
образования применять свойства для 
преобразования выражений. 
Вычислять значения выражений, содер-
жащих квадратные корни 

ные корни при а > 0 
выражений. 
 
 

3. Гл.3. Квадратные 
уравнения. 
21ч (2к.р) 

П.8.Квадратное уравнение и 
его корни. 
Неполные квадратные урав-
нения. 
Формула корней квадратного 
уравнения. 
Решение задач с помощью 
квадратных уравнений.  
Теорема Виета. 
П.9.Дробно рациональные 
уравнения. 
Решение дробных рациональ-
ных уравнений. 
Решение задач с помощью 
рациональных уравнений. 

Распознавать линейные и квадратные урав-
нения, целые и дробные уравнения. 
Решать  квадратные уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к ним; решать 
дробно-рациональные уравнения. 
Исследовать квадратные уравнения по дис-
криминанту и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом:. 

Решать текстовые за-
дачи, 
переходя от словесной 
формулировки усло-
вия задачи к алгеб-
раической модели пу-
тем составления 
уравнения и интер-
претировать результат 

4. Гл.4. Неравенства. 
20ч.  (2 к.р) 

П.10.Числовые неравенства и 
их свойства. 

Находить, анализировать, сопоставлять 
числовые характеристики объектов ок-

доказывать алгебраи-
чески неравенства 



 
 

282

Числовые неравенства. 
Свойства числовых нера-
венств. 
Сложение и умножение чи-
словых неравенств. 
Погрешность и точность при-
ближения. 
П.11.Неравенства с одной пе-
ременной и их системы. 
Пересечение и объединение 
множеств. 
Числовые промежутки. 
Решение неравенств с одной 
переменной. 
Решение систем неравенств с 
одной переменной. 
 

ружающего мира. 
Использовать разные формы записи при-
ближенных значений; делать выводы о 
точности приближения по записи при-
ближенного значения. 
Выполнять вычисления с реальными 
данными. 
Выполнять прикидку и оценку результа-
тов вычислений. 
Формулировать свойства числовых нера-
венств,  
иллюстрировать их на координатной 
прямой, применять свойства неравенств 
при решении задач. 
Распознавать линейные неравенства. Ре-
шать линейные неравенства, системы ли-
нейных неравенств. 
Приводить примеры конечных и беско-
нечных множеств. Находить объедине-
ние и пересечение множеств. 
Приводить примеры несложных класси-
фикаций. 
Использовать теоретико-множественную 
символику и язык при решении задач в 
ходе изучения различных разделов курса. 
Иллюстрировать математические поня-
тия и утверждения примерами. 

Конструировать мате-
матические предло-
жения с помощью 
связок если ..., то ..., в 
том и только том слу-
чае, логических связок 
и, или 
Использовать приме-
ры и контр примеры в 
аргументации. 

5. Гл.5. Степень с 
целым показате-
лем. Элементы 
статистики. 
11ч.            (1 к.р) 

П.12.Степень с целым показа-
телем и её свойства. 
 
Определение степени с целым 
отрицательным показателем. 
Свойства степени с целым 
показателем. 

Формулировать определение степени с 
целым показателем. Формулировать, за-
писывать в символической форме и ил-
люстрировать примерами свойства сте-
пени с целым показателем; применять 
свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений. 

Представлять информа-
цию в виде таблиц, 
столбчатых и круго-
вых диаграмм, в том 
числе с помощью 
компьютерных про-
грамм 
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Стандартный вид числа. 
 
П.13Элементы статистики. 
Сбор и группировка стати-
стических данных. 
Наглядное представление ста-
тистической информации. 

Извлекать информацию из таблиц и диа-
грамм, выполнять вычисления по таб-
личным данным. Определять по диа-
граммам наибольшие и наименьшие дан-
ные, сравнивать величины. 
. 
 

 Приводить содержа-
тельные примеры ис-
пользования средних 
для описания данных 
(уровень воды в водо-
еме, спортивные пока-
затели, определение 
границ климатических 
зон) 

6. Повторение  
10ч.   (1 к.р) 

 Знать материал, изученный в курсе мате-
матики за 8 класс 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать 
свою точку зрения и выслушивать мне-
ние других, работать в команде. 

 

 Итого 102ч.                               
(10к.р) 

   

 

8 класс. Геометрия 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) № п/п 

Разделы програм-
мы (общее количе-
ство часов по кур-

су) 

Темы, входящие в 
раздел (общее ко-
личество часов на 

тему) Базовый уровень Повышенный уровень 

1 Гл.5 
Четырёхугольники 
14ч. (1 к.р) 

1.Многоугольники. 
2.Параллелограмм и 
трапеция.. 
3.Прямоугольник, 
ромб, квадрат. 
Решение задач. 
 

Формулировать определения параллело-
грамма, прямоугольника, квадрата, ромба, 
трапеции, равнобедренной и прямоуголь-
ной трапеции, средней линии трапеции; 
распознавать и изображать их на чертежах 
и рисунках. 
Формулировать теоремы о свойствах и при-
знаках параллелограмма, прямоугольника, 

Доказывать теоремы о 
свойствах и признаках па-
раллелограмма, прямо-
угольника, квадрата, ромба 
,трапеции. 
Исследовать свойства че-
тырехугольников с по-
мощью компьютерных 
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квадрата, ромба, трапеции. 
Решать задачи на построение, доказательст-
во и вычисления. Моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на чертеже конфи-
гурации, необходимые для проведения 
обоснований логических шагов решения.  

программ. 
Интерпретировать полу-
ченный результат и сопос-
тавлять его с условием за-
дачи 
 

2 Г.6.Площади 
14ч.   (1к.р) 

1.Площадь много-
угольника. 
2.Площадь паралле-
лограмма, треуголь-
ника и трапеции. 
3.Теорема Пифагора. 
Решение задач. 
 

Формулировать теорему Пифагора и обрат-
ную ей. 
Знать формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Находить площадь многоугольника разбие-
нием на треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 
площадей подобных фигур.Решать задачи 
на вычисление площадей треугольников, 
четырехугольников и многоугольников. 
Опираясь на данные условия задачи, на-
ходить возможности применения необхо-
димых формул, преобразовывать формулы. 
Использовать формулы для обоснования 
доказательных рассуждений в ходе реше-
ния.  
 

доказывать теорему Пифа-
гора и обратную ей. 
Выводить формулы пло-
щадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треуголь-
ника и трапеции. 
Интерпретировать получен-
ный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

3 Гл.7.Подобные тре-
угольники 
19ч.   (1к.р) 
 

1.Определение по-
добных треугольни-
ков. 
2.Признаки подобия 
треугольников. 
Контрольная работа 
№3. 
3.Применение подо-

Формулировать определение подобных 
треугольников. 
Формулировать теоремы о признаках подо-
бия треугольников, теорему Фалеса. 
Формулировать определения и 
иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса острого угла прямо-
угольного треугольника.  

доказывать теоремы о при-
знаках подобия треуголь-
ников, теорему Фалеса. 
 Выводить формулы, вы-
ражающие функции угла 
прямоугольного треуголь-
ника через его стороны. 
Выводить формулы, выра-
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бия к доказательству 
теорем и решению 
задач. 
4.Соотношения ме-
жду сторонами и уг-
лами прямоугольно-
го треугольника. 
 

Формулировать определения синуса, коси-
нуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 
180°.. Формулировать и разъяснять основ-
ное тригонометрическое тождество. По 
значениям одной тригонометрической 
функции угла вычислять значения других 
тригонометрических функций этого угла. 
Решать задачи на построение, доказательст-
во и вычисления. Выделять в условии зада-
чи условие и заключение. Моделировать 
условие задачи с помощью чертежа или ри-
сунка, проводить дополнительные построе-
ния в ходе решения. Опираясь на данные 
условия задачи, проводить необходимые 
рассуждения.  

жающие функции углов от 
0 до 180° через функции 
острых углов 
Исследовать свойства тре-
угольника с помощью 
компьютерных программ. 
Интерпретировать полу-
ченный результат и сопос-
тавлять его с условием за-
дачи 

4 Гл.8.Окружность 
16 ч.          (1к.р) 
 

1.Касательная к ок-
ружности. 
2.Центральные и 
вписанные углы. 
3.Четыре замеча-
тельные точки тре-
угольника. 
4.Вписенная и опи-
санная окружности. 
Решение задач. 
 

 Формулировать определения понятий, свя-
занных с окружностью, центрального и 
вписанного углов, секущей и касательной к 
окружности, углов, связанных с окруж-
ностью. 
Формулировать теоремы о вписанных уг-
лах, углах, связанных с окружностью. 
Формулировать соответствие между вели-
чиной центрального угла и длиной дуги ок-
ружности. 
Изображать, распознавать и описывать вза-
имное расположение прямой и окружности. 
Решать задачи на вычисление линейных ве-
личин, градусной меры угла. 
Решать задачи на построение, доказательст-
во и вычисления. Моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в 
ходе решения. 

 Доказывать теоремы о 
вписанных углах, углах, 
связанных с окружностью. 
Исследовать свойства кон-
фигураций, связанных с 
окружностью, с помощью 
компьютерных программ. 
Интерпретировать полу-
ченный результат и сопос-
тавлять его с условием за-
дачи 
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 Выделять на чертеже конфигурации, необ-
ходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов решения.  

5.  Повторение. 5ч. 
(1к.р) 

Решение задач. Знать материал, изученный в курсе матема-
тики за 8 класс. 
Владеть общим приемом решения задач. 

. 

 Итого  
68 часов 

5 к.р 

   

 

9 класс. Алгебра 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных дейст-
вий) № п/п 

Разделы програм-
мы (общее количе-
ство часов по кур-

су) 

Темы, входящие в 
раздел (общее ко-
личество часов на 

тему) Базовый уровень Повышенный уровень 

1. Гл.1.Квадратичная 
функция. 
 22 часа  
(2 к. р) 

П.1.Функции и их 
свойства. 
Функция. Область 
определения и об-
ласть значений 
функции. 
Свойства функции. 
П.2.Квадратный 
трёхчлен. 
Квадратный трёх-
член и его корни. 
Разложение квад-
ратного трёхчлена 
на множители. 
П.3.квадратичная 
функция и её гра-
фик. 

Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при необходимости использо-
вать калькулятор); составлять таблицы зна-
чений функций. 
Строить по точкам графики функций. Опи-
сывать свойства функции на основе ее гра-
фического представления. 
Моделировать реальные зависимости фор-
мулами и графиками. Читать графики ре-
альных зависимостей. 
Использовать функциональную символику 
для записи разнообразных фактов, связан-
ных с рассматриваемыми функциями, обо-
гащая опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить речевые 
конструкции с использованием функцио-
нальной терминологии. 

Использовать компьютер-
ные программы для по-
строения графиков функ-
ций, для исследования по-
ложения на координатной 
плоскости графиков функ-
ций в зависимости от зна-
чений коэффициентов, 
входящих в формулу. 
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Функция, её свойст-
ва и график. 
Графики функций. 
Построение графика 
квадратичной функ-
ции. 
П.4.Степенная 
функция. Корень n-
й степени. 
Функции. 
Корень n–й степени. 

Распознавать виды изучаемых функций. По-
казывать схематически положение на коор-
динатной плоскости графиков функций, в 
зависимости от значений коэффициентов, 
входящих в формулы. 
Строить графики изучаемых функций; опи-
сывать их свойства 

2. Гл.2.Уравнения и 
неравенства с одной 
переменной.  
14ч. (1 к.р) 

П.5.Уравнения с од-
ной переменной. 
Целое уравнение и 
его корни. 
Дробные рацио-
нальные уравнения. 
П.6.Неравенства с 
одной переменной. 
Решение неравенств 
второй степени с 
одной переменной. 
Решение неравенств 
методом интерва-
лов. 

Распознавать линейные и квадратные урав-
нения, целые и дробные уравнения. 
Решать линейные, квадратные уравнения, а 
также уравнения, сводящиеся к ним; решать 
дробно-рациональные уравнения. 
Исследовать квадратные уравнения по дис-
криминанту и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: переходить от словесной форму-
лировки условия задачи к алгебраической 
модели путем составления уравнения; ре-
шать составленное уравнение; интерпрети-
ровать результат. 
Распознавать линейные и квадратные нера-
венства. Решать квадратные неравенства на 
основе графических представлений 

 

3. Гл.3.Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными.  
17ч.                      (1 
к.р) 

П.7.Уравнения с 
двумя переменными 
и их системы. 
Уравнение с двумя 
переменными и его 
график. 

Определять, является ли пара чисел решени-
ем данного уравнения с двумя переменны-
ми; приводить примеры решения уравнений 
с двумя переменными. 
Решать задачи, алгебраической моделью ко-
торых является уравнение с двумя перемен-

Конструировать эквива-
лентные речевые высказы-
вания с использованием 
алгебраического и геомет-
рического языков. 
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Графический способ 
решения систем 
уравнений. 
Решение систем 
уравнений второй 
степени. 
Решение задач с по-
мощью систем 
уравнений второй 
степени. 
П.8.Неравенства с 
двумя переменными 
и их системы. 
Неравенства с двумя 
переменными. 
Системы неравенств 
с двумя перемен-
ными. 

ными; Решать системы двух уравнений с 
двумя переменными, указанные в содержа-
нии. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 
способом: 
переходить от словесной формулировки ус-
ловия задачи к алгебраической модели пу-
тем составления системы уравнений; Решать 
составленную систему уравнений; интер-
претировать результат. 
Строить графики уравнений с двумя пере-
менными. Решать и исследовать уравнения 
и системы уравнений на основе функцио-
нально-графических представлений уравне-
ний 

4. Гл.4.Прогрессии.  
14ч.                     (2 
к.р) 

П.9.Арифметическа
я прогрессия. 
Последовательно-
сти. 
Определение ариф-
метической про-
грессии. Формула n-
го члена арифмети-
ческой прогрессии. 
Формула суммы 
первых n членов 
арифметической 
прогрессии. 
П.10.Геометрическа
я прогрессия. 
Определение гео-

Применять индексные обозначения, строить 
речевые высказывания с использованием 
терминологии, связанной с понятием после-
довательности. 
Вычислять члены последовательностей, за-
данных формулой n-го члена или рекур-
рентной формулой. Устанавливать законо-
мерность в построении последовательности, 
если известны первые несколько ее членов. 
Изображать члены последовательности точ-
ками на координатной плоскости. 
Распознавать арифметическую и геометри-
ческую прогрессии при разных способах за-
дания. Выводить на основе доказательных 
рассуждений формулы общего члена ариф-
метической и геометрической прогрессий, 

Решать задачи на сложные 
проценты, в том числе за-
дачи из реальной практики 
(с использованием кальку-
лятора) 
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метрической про-
грессии. Формула n-
го члена геометри-
ческой прогрессии. 
Формула суммы 
первых n членов 
геометрической 
прогрессии 
 

суммы первых п членов арифметической и 
геометрической прогрессий; решать задачи 
с использованием этих формул. 
Рассматривать примеры из реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в арифметиче-
ской прогрессии, в геометрической прогрес-
сии; изображать соответствующие зависи-
мости графически. 

5. Гл.5.Элементы ком-
бинаторики и теории 
вероятности.  
12ч.           
  (1 к.р) 

П.11.Элементы 
комбинаторики. 
Примеры комбина-
торных задач. 
Перестановки. 
Размещения. 
Сочетания. 
П.12.Начальные 
сведения из теории 
вероятностей. 
Относительная час-
тота случайного со-
бытия. 
Вероятность равно-
возможных событий 

Проводить случайные эксперименты, в том 
числе с помощью компьютерного модели-
рования, интерпретировать их результаты. 
Вычислять частоту случайного события; 
оценивать вероятность с помощью частоты, 
полученной опытным путём. 
Решать задачи на нахождение вероятностей 
событий. 
Приводить примеры случайных событий, в 
частности достоверных и невозможных со-
бытий, маловероятных событий. Приводить 
примеры равновероятностных событий. 
Выполнять перебор всех возможных вари-
антов для пересчета объектов или комбина-
ций. 
Применять правило комбинаторного умно-
жения для решения задач на нахождение 
числа объектов или комбинаций (диагонали 
многоугольника, рукопожатия, число кодов, 
шифров, паролей и т. П.). 
Распознавать задачи на определение числа 
перестановок и выполнять соответствующие 
вычисления. 
Решать задачи на вычисление вероятности с 
применением комбинаторики. 
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6. Повторение  
23 ч.               (1 к.р) 

 Знать материал, изученный в курсе матема-
тики за 8 класс 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать мнение других, 
работать в команде. 

 

 Итого 102ч.                               
(8к.р) 

   

 

9 класс. Геометрия 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных 
действий) № п/п 

Разделы про-
граммы (общее 

количество часов 
по курсу) 

Темы, входящие в раздел 
(общее количество часов 

на тему) Базовый уровень Повышенный уро-
вень 

1 Гл.9.Векторы 
8ч. 

1.Понятие вектора. 
2.Сложение и вычитание 
векторов. 
3.Умножение вектора на 
число. 
Применение векторов к ре-
шению задач. 

Формулировать определения и иллюстриро-
вать понятия вектора, длины (модуля) век-
тора, коллинеарных векторов, равных век-
торов. 
Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты 
по темам использо-
вания векторного 
метода при решении 
задач на вычисления 
и доказательства. 

2 Г.10.Метод коор-
динат. 
10ч.              (1к.р) 

1.Координаты вектора. 
2.Простейшие задачи в ко-
ординатах. 
3.Уравнение окружности и 
прямой. 
Решение задач. 

Объяснять и иллюстрировать понятие де-
картовой системы координат. 
Использовать формулы координат середины 
отрезка, расстояния между двумя точками 
плоскости, уравнения прямой и окружности. 
 
 
 
 

Выполнять проекты 
по темам использо-
вания координатного 
метода при решении 
задач на вычисления 
и доказательства. 
Выводить формулы 
координат середины 
отрезка, расстояния 
между двумя точка-
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ми плоскости, урав-
нения прямой и ок-
ружности 

3 Гл.11.Соотношени
е между сторона-
ми и углами тре-
угольника. Ска-

лярное произведе-
ние векторов. 

11ч.           (1к.р) 
 

1.Синус, косинус, тангенс 
угла. 
2.Соотношения между сто-
ронами и углами треуголь-
ника. 
3.Скалярное произведение 
векторов. 
Решение задач. 

Формулировать теорему о соотношениях 
между сторонами и углами треугольника. 
Формулировать определения и иллюстриро-
вать понятия синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника. Формулировать определения 
синуса, косинуса, тангенса, котангенса уг-
лов от 0 до 180°.  
Знать формулы, выражающие функции уг-
лов от 0 до 180° через функции острых уг-
лов. Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество.  
По значениям одной тригонометрической 
функции угла вычислять значения других 
тригонометрических функций этого угла.  
Формулировать теоремы синусов и косину-
сов. 
Находить угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, формулировать ут-
верждения о свойствах скалярного произве-
дения векторов; использовать скалярное 
произведение векторов при решении задач. 

Доказывать теорему 
о соотношениях ме-
жду сторонами и уг-
лами треугольника. 
Выводить формулы, 
выражающие функ-
ции угла прямо-
угольного треуголь-
ника через его сто-
роны. 
Доказывать теоремы 
синусов и косинусов. 
Обосновыватьутвер-
ждения о свойствах 
скалярного произве-
дения векторов. 
Выводить формулы, 
выражающие функ-
ции углов от 0 до 
180° через функции 
острых углов. 
Использовать ска-
лярное произведение 
векторов при реше-
нии задач повышен-
ной сложности. 

4 Гл.12.Длина ок-
ружности и пло-
щадь круга 
11 ч.          (1к.р) 

 

1.Правильные многоуголь-
ники. 
2.Длина окружности и пло-
щадь круга. 
Решение задач. 

Распознавать многоугольники, формулиро-
вать определение и приводить примеры 
многоугольников. 
Формулировать  теорему о сумме углов вы-
пуклого многоугольника. 

Доказывать теорему 
о сумме углов вы-
пуклого многоуголь-
ника. 
Исследовать свойст-
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Формулировать  теоремы о вписанной и 
описанной окружностях многоугольника. 
Объяснять понятия длины окружности и 
площади круга;  
знать формулы для вычисления длины ок-
ружности и длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора. 
Решать задачи на доказательство и вычис-
ления. Моделировать условие задачи с по-
мощью чертежа или рисунка, проводить до-
полнительные построения в ходе решения. 
Интерпретировать полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи. 
Решать задачи на построение, доказательст-
во и вычисления. 

ва многоугольников 
с помощью компью-
терных программ. 
Доказывать теоремы 
о вписанной и опи-
санной окружностях 
многоугольника. 
Выводить формулы 
для вычисления дли-
ны окружности и 
длины дуги, площа-
ди круга и площади 
кругового сектора. 
Исследовать свойст-
ва конфигураций, 
связанных с окруж-
ностью, с помощью 
компьютерных про-
грамм. 
Решать задачи по-
вышенной сложно-
сти на построение, 
доказательство и вы-
числения. 
 

5. Гл.13.Движения. 
8ч.                    
(1к.р) 

 
 

1.Понятие движения. 
2.Параллельный перенос и 
поворот. 
Решение задач. 

Объяснять и иллюстрировать понятия ра-
венства фигур, подобия. 
Строить равные и симметричные фигуры, 
выполнять параллельный перенос и поворот. 
 
 
 

Исследовать свойст-
ва движений с по-
мощью компьютер-
ных программ. 
Выполнять проекты 
по темам геометри-
ческих преобразова-
ний на плоскости. 
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6. Гл.14.Начальные 
сведения из сте-
реометрии. 
8ч. 

 
 

1.Многогранники. 
2.Тела и поверхности вра-
щения. 

Объяснять, что такое многогранник, его 
грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 
многогранник называется выпуклым, приз-
ма, высота призмы, параллелепипед, пира-
мида, цилиндр, конус, сфера, шар. 
Объяснять, что такое объём многогранника, 
площадь поверхности многогранника. 
Находить объём и площадь поверхности 
многогранника. 
Уметь строить и распознавать многогранни-
ки. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать мнение других, 
работать в команде. 

Исследовать свойст-
ва многогранников. 

7 Об аксиомах пла-
ниметрии. 
2ч. 

 Воспроизводить формулировки определе-
ний, аксиом, теорем 
конструировать несложные определения са-
мостоятельно. Воспроизводить формули-
ровки изученных теорем, проводить не-
сложные доказательства самостоятельно, 
ссылаться в ходе обоснований на определе-
ния, теоремы, аксиомы. 

Воспроизводить до-
казательства изучен-
ных теорем. 

8. Повторение. Ре-
шение задач. 
10ч. 

 Знать материал, изученный в курсе матема-
тики за 7-9 классы. 
Владеть общими приемами решения задач. 
Уметь применять полученные знания на 
практике. 
Уметь логически мыслить, отстаивать свою 
точку зрения и выслушивать мнение других, 
работать в команде. 

Владеть общими 
приемами решения 
задач повышенной 
сложности. 

 Итого 
 68 часов 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по предмету «Математика» 

1. Библиотечный фонд 
 Примерная программа основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика / Программа подготовлена институтом 
стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 
член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Соста-
витель — Е. С. Савинов.); 

 Рабочие программы по математике 5-6 классы.     2-е изд.,  Москва, «ВАКО», 
2012год. 

 Составители: Н.В.Панина, Ю.А. Седавкина. 
 Рабочие программы. Геометрия 7-11 классы. УМК Л.С. Атанасяна и других. 

Москва «Просвещение» 2012 год. Составители: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и 
др. 

 Программы образовательных учреждений АЛГЕБРА 7-9 классы. Составитель: 
Бурмистрова Т.А. Москва «Просвещение» 2008г. 

 Учебник: Л.С. Атанасян и др., Геометрия 7-9 кл., Москва «Просвещение» 2009 
г. 

 Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреж-
дений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 
 М.:  «Мнемозина», 2011г.  

 Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 5 класс. К учебнику Н.Я. Виленки-
на «Математика. 5 класс». М.: Экзамен, 2011.  

 Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреж-
дений. Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд. 
 28-е изд. –  М.:  «Мнемозина», 2011г. 

 Ерина Т.М. рабочая тетрадь по математике. 6 класс. К учебнику Н.Я. Виленки-
на «Математика. 6 класс». М.: Экзамен, 2011.  

 Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теля-
ковского, - М.: Просвещение, 2010г 

 Алгебра: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теля-
ковского, - М.: Просвещение, 2010г. 

 Алгебра: учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. С.А. Теля-
ковского, - М.: Просвещение, 2010 г. 

 Контрольные и самостоятельные работы по математике к учебнику Н.Я. Ви-
ленкина и др. «Математика 5 класс». Издательство «Экзамен» Москва 2012год. 

 Контрольные и самостоятельные работы по математике к учебнику Н.Я. Ви-
ленкина и др. «Математика 6 класс». Издательство «Экзамен» Москва 2012год. 

 Контрольно- измерительные материалы: Математика 5 класс  к учебнику Н.Я. 
Виленкина. Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

 Контрольно- измерительные материалы: Математика 6 класс  к учебнику Н.Я. 
Виленкина. Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.П.Попова. 

 Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 7 класс к учебнику 
Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) Москва «ВАКО» 2011год. Состави-
тель: Л.И. Мартышова. 

 Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 8 класс к учебнику Ю.Н. Ма-
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карычева и др. (м.: Просвещение) Москва «ВАКО» 2011год. Составитель: Л.И. 
Мартышова. 

 Контрольно- измерительные материалы: Алгебра 9 класс к учебнику 
Ю.Н.Макарычева и др. (м.: Просвещение) Москва «ВАКО» 2011год. Состави-
тель: Л.И. Мартышова. 

 Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 
класса. – М.: Просвещение, 2009 

 Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 
класса. – М.: Просвещение, 2009 

 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические материалы по ал-
гебре для 7 класса. – М.: Просвещение, 2008  

 Звавич Л.И., Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Дидактические материалы по ал-
гебре для 8 класса. – М.: Просвещение, 2008  

 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре для 9 
класса. – М.: Просвещение, 2009 

 Зив. Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. 
– М.: Просвещение, 2009 

 Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – 
М.: Просвещение, 2009 

 Зив.Б.Г., Мейлер В.М. . Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. – 
М.: Просвещение, 2009 

 Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра 7-9 классы. Москва 
«Просвещение» 2008 
 

2. Печатные пособия 
 таблицы по математике для 5-6 классов, по алгебре и геометрии для 7-9 клас-

сов в которых  представлены правила действий с числами, таблицы метриче-
ских мер, основные сведения о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики 
функций. 

 портреты выдающихся деятелей математики. 
3. Информационные средства 
 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики; 
 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровне-

вых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 
и индивидуальной работы; 

 инструментальная среда по математике. 
 
4. Экранно-звуковые пособия 
 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и мето-

дов. 
 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 комплект чертёжных инструментов, комплекты планиметрических и стерео-

метрических тел (демонстрационных и раздаточных); 
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 комплекты для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножни-
цы, пластилин); 

 мультимедийный компьютер; 
 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска. 
 

 
Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития: 
Личностные УУД 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-
зывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятель-
ности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

Метапредметные УУД: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универ-

сальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-
ции; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графи-
ки, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргу-
ментации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходи-
мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-
ответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-
шения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 



 
 

297 

Предметные УУД: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигу-
ра, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-
димую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства ма-
тематических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определе-
ния, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дейст-
вительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравне-
ний, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 
плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 
алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 
задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-
воликой, умение на основе функционально-графических представлений описы-
вать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических дан-
ных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном ми-
ре и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических за-
дач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 
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 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письмен-

ные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предме-
тов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 
 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-

сти; 
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо-
соб. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до дейст-

вительных чисел; о роли вычислений в практике; 
 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-
грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показа-

телями и квадратные корни; 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
 выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
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 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-
раическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследова-
ния и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-
матики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления; 
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем не-
равенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символи-

ческие обозначения); 
 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функ-

ций на основе изучения поведения их графиков; 
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
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Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогресси-

ей, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к реше-
нию задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

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

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-
рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным рос-
том, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспе-
риментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов. 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объек-
тов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пи-

рамиды, цилиндра и конуса; 
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных параллелепипедов; 
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и 
их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, па-
раллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементар-
ные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и от-
ношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-
строения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геомет-
рических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью цирку-
ля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразова-
ния на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, гра-
дусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты се-

редины отрезка; 
 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

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

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 
число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и рас-
пределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательст-

ва; 
 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

3.2.3. История 
 
Пояснительная записка 

Цели и задачи изучения истории в школе на уровне основного общего об-
разования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества цен-
ностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процес-
се, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения истории в со-
временной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 
на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
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деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 
исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цель данной программы определена как овладение учащимися знаниями 
об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 
в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-
ской, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — мно-
гонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопо-
нимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократиче-
ских ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных ис-
точниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руково-
дствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для ос-
мысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-
ном обществе 

 
Общая  характеристика учебного  предмета   история 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по исто-
рии для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в 
системе школьного    образования, возрастных потребностей и познавательных  
возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализа-
ции (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 
времени, отводимого на изучение предмета.  Программа учебного предмета «Ис-
тория» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 
5—9 классах истории России и всеобщей   истории с древности до наших дней. 
Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также 
региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержатель-
ные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динами-

ка; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 
природы, основных   географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие матери-
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ального производства, техники; изменение характера экономических отно-
шений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнона-
циональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 
(мотивы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволю-
ция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества тенден-
ции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие науч-
ного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 
многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (сосед-
ство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 
человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 
людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 
действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 
общего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного 
подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 
Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 
деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 
числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учеб-
ному предмету «История» на ступени основного общего образования. Данный 
курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при 
этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 
исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных обществен-
ных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участни-
ков. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 
с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к ма-
териалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 
знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и ин-
тересный для школьников. Это способствует решению приоритетных образова-
тельных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и 
настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной иден-
тичности       в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и 
иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 
гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основ-
ных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и 
др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных 
общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 
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прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками историче-
ской обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки 
для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Особенности изложения исторического материала. 
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержа-
ния материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономи-
ке, социальной    и политической истории, международным отношениям, истории 
культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в со-
отношении отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изу-
чение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом  учитывается то 
обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся выпуск-
ные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведе-
ния. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени   основного общего 
образования в курсе отечественной истории расширен материал социокультурно-
го характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 
прошлому страны и ее народов. 
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предпи-
сывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предпо-
лагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познаватель-
ный потенциал принятых в современной исторической науке антропологического, 
цивилизационного, культурологического подходов. В программе не используются 
принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оцен-
ки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то 
же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  
в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на 
уроках через деяния и судьбы людей. 
3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществ-
ляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. 
Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий оте-
чественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценоч-
ных знаний. При этом учитываются возрастные возможности и собственный со-
циальный опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место отводится материалу, 
служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста эмоционально-
ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской пози-
ции. 
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 
классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - 
параллельно. 

Таблица  распределения  часов. 
год обучения количество часов 

в неделю 
количество учеб-

ных недель 
всего часов за 
учебный год 

5 класс 2 34 68 
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6 класс 2 34 68 
7 класс 2 34 68 
8 класс 2 34 68 
9 класс 3 34 102 
ВСЕГО 374 часа 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета  

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе яв-
ляется развитие у учащихся широкого круга компетентностей - социально-
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-
технологической, коммуникативной. 
5 класс 
Личностные: 
 освоение нравственных ценностей древнейших цивилизаций прошлого; 
 осмысление социального опыта предшествующих поколений; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в 5 классе выражаются в следую-
щих качествах: 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (обобщать 

факты, составлять простой и план, тезисы, формулировать  выводы и т. д.), ис-
пользовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, презентация, доклад и др.); 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса включают: 
 овладение знаниями об историческом пути народов; 
 умения изучать информацию из исторических  источников;  
 расширение знаний на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов 

в истории человечества; 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий  всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

4. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источ-

никах (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

5. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их уча-
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стниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори-

ческие эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, ма-

кетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
6. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание; 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и яв-

лений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни; 
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поис-
ку и охране памятников истории и культуры). 

 
6 класс 
Личностные результаты изучения истории  можно определить как следующие  ка-
чества: 
 освоение нравственных ценностей прошлых поколений;  
 осмысление социально-нравственного опыта средневековых обществ; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-

гих народов, толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в 6 классе выражаются в следую-
щих качествах: 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (обобщать 

факты, составлять простой и план, тезисы, формулировать  выводы и т. д.), ис-
пользовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, презентация, доклад и др.); 

Предметные результаты изучения истории учащимися 6 класса включают: 
 овладение знаниями об историческом пути народов; 
 умения изучать информацию из исторических  источников;  
 расширение знаний на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов 

в истории человечества; 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 
даты важнейших событий  всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
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 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источ-

никах (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участни-

ках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные истори-

ческие эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, ма-

кетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание; 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и яв-

лений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни; 
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поис-
ку и охране памятников истории и культуры). 

 
7 – е классы 
Личностные результаты изучения истории можно определить как следующие ка-
чества: 
 освоение гуманистических традиций и нравственных ценностей буржуазного  

общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, · по-

нимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 7 классе выражаются в следую-
щих качествах: 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать  выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к  коллективной работе. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 7 класса включают: 
 овладение представлениями об историческом пути народов своей страны и че-

ловечества; 
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 способность применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и значе-
ния событий и явлений прошлого; 

 умения изучать  информацию из различных исторических  источников, раскры-
вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение исторических знаний на основе осмысления жизни и деяний лично-
стей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также да-

ты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность ис-

торических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источни-

ках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участни-

ках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные историче-

ские эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и разли-

чия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-

временных событий; 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-
турной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 
и охране памятников истории и культуры). 
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8 – е классы 
Личностные результаты изучения истории можно определить как следующие ка-
чества: 
 освоение гуманистических традиций и нравственных ценностей буржуазного  

общества, уважение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, · по-

нимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 8 классе выражаются в следую-
щих качествах: 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать  выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к  коллективной работе. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают: 
 овладение представлениями об историческом пути народов своей страны и че-

ловечества; 
 способность применять понятийный аппарат для раскрытия сущности и значе-

ния событий и явлений прошлого; 
 умения изучать  информацию из различных исторических  источников, раскры-

вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
 расширение исторических знаний на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 готовность применять исторические знания для сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также да-

ты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность ис-

торических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источни-

ках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участни-

ках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исто-
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рические эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, маке-

тов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явле-

ний; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и разли-

чия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности со-

временных событий; 
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в обще-

нии с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликуль-
турной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску 
и охране памятников истории и культуры). 

 
9 – е классы 
Личностные результаты изучения истории в 9 классе можно определить как сле-
дующие убеждения и качества: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, ува-

жение прав и свобод человека; 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в совре-
менном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и дру-
гих народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе выражаются в следую-
щих качествах: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализи-

ровать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ-
ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение ос-
нов межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися в 9 классе включают: 
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 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и позна-
ния современного общества; 

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

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познава-
тельную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и дея-
ний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исто-
рических и культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источ-

никах (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 
 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участ-

никах; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исто-

рические эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, ма-

кетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и яв-

лений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и раз-

личия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учеб-

ной литературе; 
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
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значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в об-
щении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-
культурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по по-
иску и охране памятников истории и культуры) 

 
Содержание учебного предмета «История» 

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Ис-
точники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в 
истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историче-
ском времени. Деление всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древ-
ний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические 
факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  
Блок 1. История России  
Раздел 1. Древняя и средневековая Русь (не менее 40 ч)  
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 
Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории 
России. Источники по российской истории.  
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледель-
ческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства По-
волжья, Кавказа и Северного Причерноморья Межэтнические контакты и взаимо-
действия.  
Древняя Русь в УIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, за-
нятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами.  

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значе-
ние. Новгород и Киев центры древнерусской государственности. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые Русские князья, их внут-
ренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Свя-
тославич. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земель-
ные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, разви-
тие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владими-
ра Мономаха. Древняя Русь я ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и ка-
менное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декора-
тивно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения.  
Русь Удельная в 30—е гг. ХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их геогра-
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фического, социально—политического и культурного развития. Идея единства 
русских земель в памятниках культуры  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона рус-
ских городов. Походы монгольских войск на Юго—Западную Русь и страны Цен-
тральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 
и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экс-
пансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последст-
вий. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  
Культура Руси в ЗО-е гг. ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строитель-

ство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художествен-
ных школ и складывание общерусского художественного стиля.  
Московская Русь в ХУI—ХУ вв. Причины и основные этапы объединения рус-
ских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 
Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской 
и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти ХУ в., ее итоги. 
Образование русской, украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси 
от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его зна-
чение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в ХIV—ХV вв. Система зем-
левладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-
крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в со-
бирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культу-
ры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в ХIУ—ХУ вв. Начало формирования великорусской 
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликов-
ского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 
Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 
Рублев).  
Московское государство в ХVI в. Социально-экономическое и политическое раз-
витие. Иван IУ. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый со-
бор. Опричнина: причины, сущность, последствия.  

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присое-
динение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ли-
вонская война, се итоги и последствия.  

Россия в конце ХVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепо-
щение крестьян.  
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Культура и быт Московской Руси в ХVI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические повес-
ти. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. 
«Домострой».  
Россия на рубеже ХУI—ХУII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Бо-
лотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Опол-
чение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования 
династии Романовых.  
Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч)  
Хронология и сущность нового этапа российской истории.  
Россия в ХVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютиз-
ма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанно-
сти основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян.  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: 
рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, воз-
никновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийско-
го рынка.  

Народы России в ХVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы.  

Народные движения в ХУII в.: причины, формы, участники. Городские 
восстания. Восстание пол предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Прото-
поп Аввакум.  

Внешняя политика России в ХVII в. Взаимоотношения с соседними госу-
дарствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоеди-
нение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским 
ханством и Османской империей.  

Культура и быт России в ХVII в. Традиции и новые веяния, усиление свет-
ского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 
повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское 
зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 
различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старо-
обрядцы).  
Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразова-
ний. Начало царствования Петра 1 Азовские походы. Великое посольство.  
Россия в первой четверти ХVIII в. Преобразования Петра 1. Реорганизация армии 
. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губерн-
ская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсо-
лютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 
оппозиция реформам Петра 1; дело царевича Алексея.  

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая ре-
формы. Подушная подать.  

Социальные движения в первой четверти ХУIII в. Восстания в Астрахани. 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  
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Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: 
причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозгла-
шение России империей.  

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 
сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 
техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное ис-
кусство (д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском 
быту.  

Итоги и цена петровских преобразований.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра 1. Расширение привилегий дворянства. Участие Рос-
сии в Семилетней войне (П. А. Румянцев).  
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просве-
щённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего земле-
владения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пуга-
чева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 
Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Развитие общественной мысли.  

Российская империя в конце ХVIII в. Внутренняя и внешняя политика 
Павла 1.  

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. 
Русско—турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причер-
номорья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское 
военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).  

Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. Станов-
ление отечественной науки; М. В. Ломоносов.  

Исследовательские экспедиции (В. Беринг.С. П. Крашенинников). Исто-
рическая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И 
Ползунов.И. П. Кулибин).Литература: основные направления, жанры, писатели 
(В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры.музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской импе-
рии.  
Российская империя в первой четверти ХIХ в. Территория. Население. Социаль-
но-экономическое развитие. Император Александр 1 и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образо-
вания. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причи-
ны свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Основные цели и на-
правления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.  

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. 
Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной вой-
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не 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль ы на-
циональное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и 
Америка.  

Изменение внутриполитического курса Александра 1 в 1816—1825 гг. Ос-
новные итоги внутренней политики Александра 1.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. 
И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декаб-
ристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение дви-
жения декабристов.  
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая 1. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  
Социально-экономическое развитие России во второй четверти ХIХ в. Крестьян-
ский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. 
Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последст-
вия. Финансовая реформа Е. Ф Канкрина.  
Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров).  

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксако-
вы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 
(К. Д.  Кавелин.С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -
социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общест-
во петрашевцев.  

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.: европейская поли-
тика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 
основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. На-
химов.В. И. Истомин). Итоги и последствия войны.  

Народы России и национальная политика самодержавия в первой полови-
не ХIХ в. Кавказская война. Имамат: движение Шамиля.  

Культура России в первой половине ХIХ в. Развитие науки и техники (Н. 
И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 
экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 
русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкаль-
ной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (клас-
сицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипрен-
ский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 
зодчие и  их произведения. Вклад российской культуры первой половины ХIХ в. в 
мировую культуру.  
Российская империя по второй половине ХIХ в. Великие реформы 1860—1870-х 
гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окруже-
ние. Либералы. Радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства Рос-
сии. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 
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реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, 
городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870—х гг.  
Национальные движения ы национальная политика в 1860—1870-е гг.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хо-
зяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 
слоев населения России.  

Общественное движение в России в последней трети ХIХ в. Консерватив-
ные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 
движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, 
тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российскойсоци-
ал—демократии. Начало рабочего движения.  

Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царст-
вования Александра 111. Изменения в сферах государственного управления, об-
разования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни стра-
ны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые ре-
формы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Нацио-
нальная политика.  

Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская поли-
тика. Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.; роль России в освобождении бал-
канских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 
Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в.  

Культура России во второй половине ХIХ в. Достижения российских уче-
ных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. 
Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демокра-
тизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 
звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Досто-
евский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 
достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 
российской культуры в мировой культуре Х1Х в.  

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и город-
ского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.  
Раздел III. Россия в Новейшее время (ХХ — начало ХХI в.) (не менее 68 ч)   
Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ — начала ХХI в.  
Российская империя в начале ХХ в. Задачи и особенности модернизации страны. 
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Мо-
нополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 
Российское общество в начале ХХ в.: социальная структура, положение основных 
групп населения.  

Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай 11, его 
политические воззрения. Консервативно охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С. 
Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.  

Русско - японская война 1904— 1905 гг.: планы сторон, основные сраже-
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ния. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 
жизнь страны.  

Общественное движение в России в начале ХХ в. Либералы и консервато-
ры. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 
лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).  

Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, уча-
стники, основные события. Реформа политической системы. Становление россий-
ского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политиче-
ских партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, 
В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906— 1907 гг. Итоги и значение ре-
волюции.  

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение.  

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914гг. 
 Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литерату-
ры: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искус-
ство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульпту-
ра. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское ис-
кусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. 
П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура на-
чала ХХ в. — составная часть мировой культуры.  

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 
ХIХ-ХХ вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины 
войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные собы-
тия, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к 
войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.  
Россия в 1917— 1921 гг. Революционные события 1917 г.:  
от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 
правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернати-
вы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Кор-
нилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г.  

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской го-
сударственности. В. И Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брест-
ский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая 
политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал, политика воен-
ного коммунизма.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, бое-
вые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в 
годы войны. «3еленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. 
Причины победы большевиков.  

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 
Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 
Кронштадте). Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
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альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика совет-
ской власти.  
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 
борьбы за лидерство в партии и государстве.  

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, эко-

номические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и резуль-
таты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 
социальные последствия.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращи-
вание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 
вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. Положение ос-
новных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и дере-
вень.  

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки, Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии 
и церкви. Русская культура в эмиграции.  

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.  
Основные направления внешней политики советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 
СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной 
безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-
Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешне-
политическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война е Фин-
ляндией и ее итоги.  
Великая Отечественная война 194 1—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сра-
жения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы вой-
ны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Пар-
тизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). 
Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитле-
ровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение наро-
дов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Заверше-
ние Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, во-
енный разгром Японии.  

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского наро-
да. Советские полководцы (Г. К. Жуков.К. К. Рокоссовский, Л. М. Василевский, 
И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 
гг. в памяти народа, произведениях искусства.  
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возро-
ждение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и 
быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни обще-
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ства. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 
1940—х гг.  

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР 
как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. 
Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря.  

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. 
Смерть Сталина и борьба за власть. ХХ съезд КПСС и его значение. Начало реа-
билитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирова-
ния советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное 
строительство.  

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного со-
существования государств с различным общественным строем). Карибский кри-
зис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотноше-
ния со странами «третьего мира».  

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно- техническая ре-
волюция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов.А. 
Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гага-
рин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литерату-
ре, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творче-
ская интеллигенция.  

Противоречия внутри политического курса Н. С. Хрущева. Причины от-
ставки Н. С. Хрущева.  
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи ы ре-
зультаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание нега-
тивных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно—государственной 
номенклатуры.  

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.  
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие 

среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в различ-
ных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия 
художественной культуры. Повседневная жизнь людей.  

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середи-
не 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 
США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношени-
ях Восток— Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. От-
ношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афгани-
стане. Завершение периода разрядки.  
СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государствен-
ного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. 
Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. На-
циональная политика и межнациональные отношения.  

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 
людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрас-
тание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки.  

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление. 
Его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядер-
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ной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режи-
мов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осу-
ществления курса нового политического мышления.  

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных про-
тиворечий в СССР. Образование новых политических партий и движений. Авгу-
стовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. При-
чины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Российская Федерация в 90-е гг. ХХ — начале ХХI в. Вступление России в 
новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 
Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 
Принятие Конституции России (1993 г.).  

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Труд-
ности и противоречия перехода к рыночной экономике.  

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. На-
растание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кри-
зис в Чеченской Республике.  

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Рос-
сия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 
Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье.  
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина, президентские 
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолже-
ние реформ, стабилизацию положения в стране. Сохранение целостности России, 
укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 
общества. Новые государственные символы России.  
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и фе-
деральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современ-
ной России.  

Культура н духовная жизнь общества в начале ХХI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 
стилей художественной культуры. Российская культура в международном контек-
сте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 
Русской зарубежной церковью.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Обще-
ственно-политическое развитие страны на современном этапе. Государственная 
политика в условиях экономического кризиса.  

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале ХХI в. Укреп-
ление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных  отношений.  
 
БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Раздел 1. История древнего мира (не менее 68 ч)  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Истори-
ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.  
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 
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верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 
деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел 
и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.  
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  
Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 
Города—государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы 
Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление госу-
дарством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-
реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Пись-
менность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 
расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верова-
ния. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. 
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел 
и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—философские  учения (конфу-
цианство). Научные знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.  
Античный мир: понятие. Карта античного мира.  
Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие госу-
дарства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троян-
ская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 
героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утвер-
ждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные груп-
пы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация 
военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонес-
ская война. Возвышение Македонии.  

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Маке-
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донского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллини-
стического мира.  
Древний Рим  

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 
об основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская ар-
мия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Раб-
ство в древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: терри-
тория управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение 
Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение За-
падной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ора-
торское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 
Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  
Раздел II. История Средних веков (не менее 28 ч)  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  
Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование вар-
варских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каро-
лингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каро-
лингской империи. Образование государств во Франции Германии, Италии. Свя-
щенная Римская империя. Британия и  Ирландия в раннее Средневековье. Нор-
манны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Скла-
дывание феодальных отношении в странах Европы. Христианизация Европы. 
Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IУ—Х1 вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 
и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения сла-
вян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в УI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распростране-
ние ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 
культура.  
Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодаль-
ное землевладение. Феодальная иерархии. Знать и рыцарство: социальный статус, 
образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Кре-
стьянская община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские со-
словия. Цехи и гильдии. Городское управление.Борьба городов и сеньоров. Сред-
невековые города—республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и право-
славие, Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участни-
ки, результаты. Духовно—рыцарские орде н ы. Ереси: причины возникновения и 
распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в стра-
нах Западной Европы. Сословно—представительная монархия. Образование цен-
трализованных государств в Англии и   Франции. Столетняя война: Ж. д’Арк. 
Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и образование централизован-
ных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в ХII —
ХУ вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение со-
циальных противоречий в ХIУ в. (Жаккериия , восстание УотаТайлера, Гуситское 
движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХУ вв. Экспан-
сия турок—османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека 
о мире, Место религии в жизни человека и общества. Образование: ш кол ы  и  
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стиль и 
в художественной  культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 
Раннее Возрождение: художники и их творения.  
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок—османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потом-
ков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и под-
данные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздроблен-
ность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 
народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верова-
ния населения. Культура.  
Историческое и культурное наследие Средневековья.  
Раздел III. Новая история (не менее 50 ч)  
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале ХVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических откры-
тий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран в ХVI - начале ХVII в. Возникновение мануфактур Развитие товарного про-
изводства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в ХУI -  
начале ХVII в.: внутреннее развитие я внешняя политика. Образование нацио-
нальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католиче-
ской церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и зна-
чение революции.  
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Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война: 
Вестфальский мир.  
Страны Европы и Северной Америки, в середине ХVII-ХVIII в.  

Английская революция ХУII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 
ХVII - ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 
производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые вея-
ния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 
ХVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Со-
единенных Штатов Америки; «отцы—основатели».  

Французская революция ХVIII в.: причины, участники. Начало и основные 
этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение револю-
ции.  

Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естест-
вознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретате-
ля. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литера-
туре раннего Нового времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. 
(барокко, классицизм). Становление театра.  

Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские кон-
фликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи  Посполитой. Колониаль-
ные захваты европейских держав.  
Страны Востока в ХVI- ХVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин 
в Китае. Образование централизованного государства и установление сёгуната 
Токугава в Японии.  
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Напо-
леоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Свя-
щенный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его осо-
бенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей: социалисты—утописты Выступления 
рабочих. Политическое развитие европейских стран н 1815— 1849 гг.: социаль-
ные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консерва-
тивных, либеральных, радикальных политических течений и партий: возникнове-
ние марксизма.  
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее дви-
жение, внутренняя и  внешняя  политика, расширение колониальной империи. 
Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя по-
литика, франко—германская война, колониальные войны. Образование единого 
государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских госу-
дарств, провозглашение Германской  империи; О. Бисмарк. Габсбургская монар-
хия: австро-венгерский дуализм.  
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, со-
циальные 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.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополи-
стический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 
Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра обществен-
ных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических 
партий; идеологи и руководители социалистического движения.  
Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониаль-
ного господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 
страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя по-
литика сёгунатаТокугава, 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 го-
сударств.  
Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общест-
венные отношения. Выступления против колонизаторов.  
Развитие культуры в ХIХ в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образо-
вания. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 
людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, им-
прессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и твор-
чество.  
Международные отношения в ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-
ропе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Ста-
рые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 
Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Раздел IV. Новейшая история. ХХ — начало ХХI в. (не менее 34 ч)  
Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация.  
Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900— 1914 гг.: технический про-
гресс, 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.: тради-
ционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободи-
тельных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых де-
сятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 
1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. 
Вилья).  
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Первая мировая война (1914—1918)  
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Пер-

вой мировой Войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 
Итоги и последствия войны.  
Мир в 1918—1939 гг.  

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 
Европе. Парижская  мирная  конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирова-
ние на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско— Вашингтонская систе-
ма.  

Революционные события 19 18- начала 1920—х гг. в Европе. Революция в 
Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал—демократического движе-
ния. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 
1920—х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини.  

Страны Европы и США в 924 - 1939 гг. Экономическое развитие: от про-
цветания к кризису 1929— 1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лей-
бористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» 
Ф. Д. Рузвельта.  

Утверждение авторитарных и  тоталитарных  режимов в 1930—гг. в стра-
нах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии: А. 
Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.  

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 
власти правительства—Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936- 
939 гг. в Испании.  

Страны Азии в I920—1930—е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Ке-
маль Ататюрк. Революция 1920—х гг. в Китае. Движение народов Индии против 
колониального гнета: М. К. Ганди.  

Развитие культуры в первой  трети  ХХ в. Социальные потрясения начала 
ХХ в. и духовная культура. Отход от традиций — классического искусства. Мо-
дернизм.  Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920- 1930—х гг. Тота-
литаризм и культура. Деятели культуры; творчество и судьбы.  

Международные отношения в 1920— 1930—е гг. Л и га Наций и ее дея-
тельность в 1920—е гг. Обострение  международных отношений в 1930—е гг. Ось 
Берлин—Рим-Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невме-
шательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 939 г. их результаты.  
Вторая мировая война (1939—1945)  

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные уча-
стники войны. Установление «нового порядка»  на оккупированных территориях; 
геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители  и герои. Созда-
ние и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Евро-
пе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, 
США и Великобритании. Капитуляция Германий. Завершение войны на Дальнем 
Востоке. Итоги и уроки войны.  
Мир во второй половине ХХ — начале ХХI в.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. От-
ношения между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. 
Начало «холодной войны».  
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Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. На-
учно-техническая революция второй половины ХХ в. Переход от индустриально-
го общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция со-
циальной структуры общества.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. 
Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 
президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. 
Внешняя политика.  

Страны Западной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Эко-
номическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя по-
литика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступ-
ления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов 
в 1970-е гг. в Португалий, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, эта-
пы, результаты.  

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале ХХI в. Рево-
люции середины 1940—х гг. Социалистический эксперимент: достижения и про-
тиворечия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистиче-
ских режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Соци-
альные отношения, Внешнеполитические позиции восточноевропейских госу-
дарств. Проблемы интеграции в единой Европе.  

Страны Азии л Африки во второй половине ХХ — начале ХХ1 в. Япония: 
от поражения к лидерству: научно-технический прогресс и традиции; внешняя 
политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной систе-
мы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освобо-
дительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Ин-
дия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной 
Африки). Место государств Азии и Африки в современном  мире.  

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ -начале ХХ1в. Эко-
номические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы мо-
дернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и рево-
люции   как  пути  преодоления  социально – экономических противоречий.  Роль  
лидеров  и  народных  масс  в  Новейшей  истории  региона. 

Культура  зарубежных  стран  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. 
Новый  виток  научно- технического  прогресса.  Информационная  революция.  
Развитие  средств  коммуникации  и  массовой  информации.  Изменения  в  обра-
зе  жизни  людей.  Многообразие  стилей  и  течений  в  художественной  культуре  
второй  половины  ХХ  - начале  ХХ1  в. Массовая  культура. Расширение  кон-
тактов  и  взаимовлияний  в  мировой  культуре. 

Международные  отношения  во  второй  половине  ХХ  - начале  ХХ1  в. 
Расстановка  сил  в  Европе и  мире  в  первые  послевоенные  годы. «Холодная  
война»,  гонка  вооружений,  региональные  конфликты.  Движение  за  мир  и  ра-
зоружение.  Хельсинский  процесс.  Новое  политическое  мышление  в  междуна-
родных  отношениях.  Изменение  ситуации  в   Европе  и  мире в  конце  1980 –х 
– начале  1990  гг. Распад  биполярной  системы  ООН,  ее  роль  в  современном  
мире. 

Основное  содержание  и  противоречия  современной  эпохи.  Глобальные  
проблемы  человечества.  Мировое  сообщество  в  начале  ХХ1  в. 
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Тематическое планирование предмета «История» 
5 класс 
 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) 

№ п/п Разделы  
программы  

Темы, входя-
щие в раздел   

 
количе-
ство ча-
сов на 
тему 

Базовый уровень Повышенный уровень 
 

1.  Введение  в 
предмет  1 
час 

  Определять место исторических со-
бытий во времени, раскрывать зна-
чение терминов история, век, исто-
рический источник  
 

Участвовать в обсуждении во-
проса о том, для чего нужно знать 
историю. 
Сопоставлять свидетельства 
разных исторических источников. 

 2. Первобыт-
ность  
7 часов   
 
 

 Древнейшие 
люди (1 час)   

1  Использовать историческую карту 
как источник информации о рассе-
лении древнейшего человека, рас-
сказывать об условиях жизни и за-
нятиях древнейших людей. 

 Сопоставлять свидетельства раз-
личных исторических источни-
ков, выявляя в них общее и раз-
личия. 

 3   Родовые общи-
ны охотников и 
собирателей (1 
час) 

1 Описывать условия существования, 
основные занятия в родовой общине 
охотников и собирателей. 

Работа в малых группах: по мате-
риалам параграфа составлять 
простые схемы. 

 4    Возникновение  
искусства и ре-
лигии (1 час) 
 
 

1  Рассказывать о верованиях перво-
бытных людей, используя текст 
учебника и изобразительные мате-
риалы. 
 
 

 Представлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах: сообщение, эссе 

5   Возникновение  
земледелия и  
скотоводства (1 
час) 
 

1 
 
 
 

 Объяснять значение отделения 
земледелия от скотоводства, откры-
тий и изобретений древнейших лю-
дей  для развития человеческого 
общества. 

  Составлять простой план ответа. 
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6  Появление не-
равенства и 
знати (1 час) 
 

1  Объяснять причины появления не-
равенства и знати, причины выде-
ления знати. 

 Подтверждать выводы 
примерами, описывать факты. 

7  Повторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Первобытный 
мир» 
 

1    Последовательно строить рассказ 
(устно или письменно) о жизни 
первобытных людей. 

 Анализировать и обобщать 
факты, предоставленные в 
учебнике, карте, дополнительных 
исторических источниках. 

8.  Введение в 
историю 
Древнего ми-
ра  
1 час 

Счёт лет 
в истории 
 

1 
 
 

 Объяснять, как ведётся счёт лет до 
н.э. и н.э., используя «линию» вре-
мени. Соотносить год с веком, эрой, 
устанавливать последовательность 
и длительность событий. 
 

 Решать исторические задачи, 
объяснять алгоритм их решений. 

9 Древний Вос-
ток  21 часов 

 Государство 
на берегах 
Нила  

1  Показывать на карте территорию и 
центры дрене египетского 
государства, характеризовать 
основные группы населения, их 
занятие, положение. Давать оценку 
системе управления страной. 

Работа в парах: составлять 
простые  схемы управления 
государством. 

10   Как жили зем-
ледельцы и ре-
месленники 
 

1  Рассказывать о жизни людей в 
Египте, работать с письменными 
источниками, помещёнными в 
учебнике. 

 Группировать информацию из 
текста учебника, дополнительных 
источников, комментировать 
понятия. 

11  Жизнь египет-
ского 
Вельможи  
 

1 
 

Описывать жизнь египетского 
вельможи, составлять рассказ, 
используя иллюстрации учебника. 

Характеризовать особенности  
власти и управления страной, 
работать в малой группе. 

 12    Военные по-
ходы фараонов  
 

1 
 
 

 Читать историческую карту с опо-
рой на легенду,  рассказывать о во-
енных походах фараонов, о снаря-

 Работать с картой в малых 
группах по единому заданию, 
анализировать факты и давать им 
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жении воинов, о результатах похо-
дов для разных слоёв населения. 
Показывать на карте места главных 
событий. 
 

соответствующую оценку. 

13  Религия древ-
них египтян  
 

1 
 
 

Рассказывать о религиозных 
верованиях египтян, о роли храмов, 
деятельности жрецов, главных 
богах, правилах их изображения; 
сравнивать религию египтян и 
первобытных людей. 

Разрабатывать сюжеты для 
инсценировки по теме параграфа,  
характеризовать религию, 
устанавливать связи между 
пантеоном богов и занятиями 
древних египтян. 

14   Искусство 
древних егип-
тян  
 

1 Описывать предметы материальной 
культуры и произведения 
древнеегипетского искусства, 
высказывать суждения об их 
художественных достоинствах. 

Осуществлять поиск информации 
о находках археологов в сети 
Интернет, высказывать суждения 
о вкладе древнеегипетской 
культуры в мировую культуру. 

15  Письменность и 
знания древних  
египтян1 
 

 
1 
 
 

Раскрывать особенности научных 
знаний египтян, рассказывать об 
изобретениях и школьном 
образовании в древнем Египте, 
анализировать иллюстративный 
материал. 

Характеризовать знания из 
разных областей наук, известные 
древним египтянам. Составлять 
краткие сообщения о 
изобретениях. 

 16  Повторитльно– 
обобщающий 
урок по теме 
«Древний 
Египет» 

1  Рассказывать о религии, искусстве, 
достижениях древних египтян, а так 
же о искусстве управления страной. 

Анализировать факты, выполнять 
индивидуальные и групповые 
задания по определённой схеме. 

17  Древнее Двуре-
чье 
 

1 Читать историческую карту с 
опорой на легенду, характеризовать 
условия и образ жизни, занятия 
людей в Древнем Двуречье. 

Предоставлять результаты своей 
деятельности в различных 
формах: презентация о культовых 
сооружениях, научных знаниях. 

18  Вавилонский 
царь Хаммурапи 

1 
 

Характеризовать деятельность 
Хаммурапи, анализировать его 

Характеризовать законы 
Хаммурапи с дальнейшим 
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и  
его законы 
 

 
 

законы. объяснением их значения. 
Соотносить позицию автора с 
собственной позицией. 

19  Финикийские 
мореплаватели  
 

1 Характеризовать условия и образ 
жизни, занятия финикийцев, читать 
историческую карту, описывать 
иллюстрации. 

Работать в малой группе: 
составлять опорную схему по 
материалам учебника. 

20  Библейские ска-
зания  
 

1 Анализировать фрагменты 
исторических материалов, читать 
историческую карту, 
аргументировать своё отношение к 
наиболее значительным событиям. 

Составлять развёрнутый план 
ответа 

21  Древнееврей-
ское царство  
 

1 
 
 

Описывать условия существования 
населения, основные занятия, образ 
жизни людей, анализировать 
исторические источники. 

Высказывать суждения о роли 
религиозных верований в 
Палестине, о наследие  иудаизма 
в мировой истории. 

 22  Ассирийская 
держава   
 

1 Читать историческую карту, 
рассказывать о культуре Древней 
Ассирии, используя 
иллюстративные материалы. 

Работать в малых группах: 
предоставлять результаты своей 
деятельности в виде презентации. 

23  Персидская 
держава «царя 
царей» 
 

1 Использовать историческую карту 
как источник информации, 
объяснять, как управлялась 
Персидская держава. 

Характеризовать общественный 
строй Персидской державы, 
работать с несколькими 
источниками информации. 

24  Повторительно – 
обобщающий 
урок по теме 
«Западная Азия 
в древности». 

1 Рассказывать о религии, о 
достижениях представителей 
разных стран, о законотворчестве. 

Анализировать факты, выполнять 
индивидуальные и групповые 
задания по определённой схеме. 

25  Природа и люди 
Древней Индии  

1 Показывать на карте территорию 
Древней Индии, характеризовать 
условия жизни и занятия населения, 
анализировать документы. 

Работать в группах: составлять 
опорные схемы по 
предложенному материалу. 
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26  Индийские кас-
ты. 

1 Анализировать миф, описывать 
наиболее значимые события, выска-
зывать собственное мнение  к тем 
или иным событиям и личностям. 
 

Характеризовать религию 
буддизм,  сравнивать 
исторические факты и явления. 

27  Чему учил ки-
тайский мудрец 
Конфуций. 

1 Описывать условия существования 
населения, основные занятия, образ 
жизни людей. Объяснять, какое 
значение имели идеи конфуцианст-
ва в жизни китайского общества. 

 

Соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения. 

28  Первый власте-
лин единого Ки-
тая. 

1 Читать историческую карту с опо-
рой на легенду, характеризовать 
деятельность Цинь Шихуана. Ана-
лизировать иллюстративный мате-
риал. 

Высказывать суждение о 
значении научных открытий и 
изобретений древних китайцев  в 
мировую историю. 

29  Повторительно – 
обобщающий 
урок по разделу 
«Древний Вос-
ток». 

1 Анализировать вклад народов 
Древнего Востока в мировую исто-
рию и культуру. 

Выполнять задания на 
понимание, осмысление 
изученного материала по группам 

30 Древняя Гре-
ция 21 час 

Греки и критяне. 1 Показывать на карте территории 
древнегреческих государств, рас-
сказывать об условиях жизни, ос-
новных занятиях населения. 

Сопоставлять свидетельства 
различных источников о жизни 
населения в Древней Греции. 

31  Микены и Троя. 1 Анализировать мифы, описывать 
облик города – крепости. 
Использовать историческую карту 
как источник информации о местах 
важнейших событий. 

Работать в малых группах по 
дифференцированным заданиям. 

32  Поэма Гомера 
«Илиада». 

1 Анализировать мифы, характеризо-
вать место, обстоятельства, участ-
ников, результаты событий. 

Характеризовать памятники 
античной литературы, 
участвовать в ролевой игре. 
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33  Поэма Гомера 
«Одиссея». 

1 Анализировать отрывки поэмы, ха-
рактеризовать место, обстоятельст-
ва, участников, результаты собы-
тий. 

Работать в парах: составлять план 
путешествия главного героя. 

34  Религия древних  
греков. 

1 Характеризовать верования древних 
греков, объяснять, какую роль игра-
ли религиозные культы в греческом 
обществе. 

Высказывать суждения о 
значении и месте культурного 
наследия Древней Греции в 
мировой истории. 

35  Земледельцы 
Аттики теряют 
землю и свобо-
ду. 

1 Читать историческую карту, описы-
вать условия и образ жизни, занятия 
людей,  давать оценку происходя-
щим событиям. 

Составлять простой план ответа. 

36  Зарождение 
демократии в 
Афинах. 

1 Рассказывать о том, как утвержда-
лись демократические порядки в 
Афинах. Проводить поиск инфор-
мации в исторических источниках. 

 

Характеризовать общественный 
строй в Афинах, составлять 
исторический портрет. 

37  Древняя Спарта. 1 Рассказывать, каким было спартан-
ское воспитание, определять своё 
отношение к нему. Давать сравни-
тельную характеристику общест-
венно- политического устройства 
Афин и Спарты. 

Характеризовать общественный 
строй Спарты, представлять 
результаты своей деятельности в 
виде эссе. 

38  Греческие 
колонии на 
берегах 
Средиземного и 
Чёрного морей. 

1 Давать оценку происходящим собы-
тиям, использовать историческую 
карту как источник информации. 

Работать в малых группах по 
дифференцированным заданиям 

39  Олимпийские 
игры в 
древности. 

1 Рассказывать о роли олимпийских 
игр в древности, высказывать соб-
ственное мнение к традиции про-
шлого. 

Составлять рассказ от имени 
очевидца происходящих событий. 

40  Победа греков 1 Использовать историческую карту Систематизировать информацию, 
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над персами в 
Марафонской 
битве. 

как источник информации о местах 
важнейших событий. Давать оценку 
происходящим событиям. 

предоставленную  в учебнике, на 
карте, дополнительных 
источниках информации. 

41  Нашествие 
персидских 
войск на Элладу. 

1 Читать историческую карту, давать 
характеристику историческим лич-
ностям и событиям. 

Работать в малых группах: писать 
отзыв о происходящих событиях 
или характеристику исторической 
личности. 
 

42  В гаванях 
афинского порта 
Пирей. 

1 Читать историческую карту, описы-
вать условия и образ жизни, занятия 
людей,  давать оценку происходя-
щим событиям. 

Давать сравнительную 
характеристику различных слоёв 
общества. 

43  В городе богини 
Афины. 

1 Использовать иллюстративный 
материал, описывать культурные 
памятники Афин, быт афинян. 

Объяснять, в чём состоит вклад 
древнегреческого общества в 
мировое культурное наследие. 

44  В афинских 
школах и 
гимнасиях. 

1 Характеризовать систему воспита-
ния и образования в афинских шко-
лах и гимнасиях. 

Переводить информацию из од-
ной знаковой системы в другую: 
на основе текста учебника со-
ставлять  сравнительную табли-
цу. 

45  В театре 
Диониса. 

1 Рассказывать о роли театра в жизни 
древних греков. 

Работать в группах: представлять 
результаты своей деятельности в 
виде презентации. 

46  Афинская 
демократия при 
Перикле 

1 Проводить поиск информации в от-
рывках исторических текстов, рас-
крывать характерные черты афин-
ской демократии, давать оценку 
деятельности историческим лично-
стям. 

Сравнивать систему управления в 
Афинах и в Древнем Египте 

47  Города Эллады 
подчиняются 
Македонии. 

1 Раскрыть значение понятия элли-
низм, читать историческую карту с 
опорой на легенду, составлять исто-
рический портрет героев событий. 

Анализировать и обобщать фак-
ты, полученные из разных источ-
ников. 



 
 

337

48  Поход 
Александра 
Македонского на 
Восток. 

1 Использовать историческую карту 
как источник информации, расска-
зывать о событиях древней истории. 
Составлять исторический портрет 
А.Македонского. 

Работать в парах: составлять схе-
му продвижения главного героя к 
местам описываемых событий. 

49  В Александрии 
Египетской. 

1 Читать карту, анализировать причи-
ны распада державы Александра 
Македонского, давать оценку про-
исходящим событиям. 

Составлять план экскурсии по го-
роду с краткой характеристикой  
достопримечательностей. 

50  Повторительно – 
обобщающий 
урок по разделу 
«Древняя 
Греция» 

1 Анализировать вклад древних элли-
нов в мировую историю и культуру. 

Выполнять задания на понима-
ние, осмысление изученного ма-
териала по группам 

51 Древний Рим  
19 часов 

Древнейший 
Рим. 

1 Показывать на карте местоположе-
ние древнейших государств на тер-
ритории Италии. Рассказывать об 
условиях жизни и занятиях населе-
ния Древней Италии. 

Анализировать и обобщать фак-
ты, полученные из разных источ-
ников. 

52  Завоевание Ри-
мом Италии. 

1 Читать историческую карту,  
проводить поиск информации в от-
рывках исторических текстов. 

Работать в малых группах: иссле-
довать территории, завоёванные 
Римом. 

53  Устройство Рим-
ской республи-
ки. 

1 Раскрывать значение понятий, объ-
яснять, кому принадлежала власть в 
римской республике, кто и почему 
участвовал в политической борьбе. 

Давать характеристику общест-
венного строя Римской республи-
ки. 

54  Карфаген – пре-
града на пути к 
Сицилии. 

1 Читать историческую карту, расска-
зывать о событиях древней истории. 

Анализировать ответы одно-
классников. 

55  Вторая война 
Рима с Карфаге-
ном. 

1 Использовать карту при характери-
стике военных походов римлян, ар-
гументировать своё отношение к 
событиям и личностям. 

Работать в парах: представлять 
информацию о военных походах 
в виде схемы. 
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56  Установление 
господства Рима 
во всем Восточ-
ном Средизем-
номорье. 

1 Использовать историческую карту 
как источник информации, анали-
зировать  причины и итоги войн 
Рима. Давать оценку происходящим 
событиям. 

Работать с картой в процессе изу-
чения событий. 

57  Рабство в Древ-
нем Риме. 

1 На основе фактов описывать собы-
тия, высказывать собственное мне-
ние о политике Рима в провинциях. 

Составлять рассказ от имени оче-
видца. 

58  Земельный закон 
братьев Гракхов. 

1 Проводить поиск информации в ис-
торических источниках, давать 
оценку происходящим событиям и 
личностям. 
 

Соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения. 

59  Восстание Спар-
така. 

1 Рассказывать о положении рабов в 
Древнем Риме, анализировать собы-
тия, составлять исторический порт-
рет Спартака. 

Работать в малых группах: писать 
заметки в газету о происходящих 
событиях. 

60  Единовластие 
Цезаря. 

1 На основе фактов и с помощью ис-
торических понятий описывать со-
бытия прошлого, составлять исто-
рический портрет Цезаря. 

Рассказывать  о судьбах знамени-
тых римлян. 

61  Установление 
империи. 

1 Раскрывать значение понятий, осу-
ществлять поиск информации в от-
рывках исторических текстов, да-
вать оценку происходящим событи-
ям. 

Составлять конспект, используя 
материал учебника. 

62  Соседи Римской 
империи. 

1 Рассказывать о исторических собы-
тиях, характеризовать образ жизни 
и верования германцев, предков 
славянских народов,  

Осуществлять поиск информации 
с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернета, презентовать 
материал. 

63  Рим при импера-
торе Нероне. 

1 Описывать условия жизни римлян 
при императоре Нероне, составлять 
его исторический портрет. 

Составлять рассказ от имени оче-
видца. 
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64  Первые хри-
стиане и их уче-
ние. 

1 Объяснять, в чём заключались 
предпосылки распространения хри-
стианства в Риме, рассказать о 
судьбе первых христиан в Риме. 

Видеть проявление влияния хри-
стианской религии, получившей 
распространение в Древнем Риме, 
в современном мире. 

65  Расцвет Римской 
империи во II в. 

1 Описывать события прошлого на 
основе фактов и с помощью исто-
рических понятий, выявлять суще-
ственные признаки исторических 
событий. 

Извлекать информацию из не-
скольких источников, анализиро-
вать и обобщать факты. 

66  Вечный город и 
его жители. 

1 Описывать условия существования, 
образ жизни людей в «вечном горо-
де», анализировать иллюстрацион-
ный материал. 

Работа в малых группах: состав-
лять план экскурсии по городу с 
краткой характеристикой истори-
ческих памятников. 

67  Римская импе-
рия при Кон-
стантине. 
Взятие Рима 
варварами 

1 Характеризовать период правления 
Константина, составлять его исто-
рический портрет, рассказывать о 
положении христиан, об основании 
новой столицы. 
Показывать на карте границы За-
падной и Восточной Римской импе-
рии после её разделения. Выявить 
причины гибели Западной Римской 
империи 

Анализировать ответы одно-
классников. 
Работа в малых группах: прово-
дить репортаж с места описывае-
мых событий. 

68  Итоговое 
повторение 
Презентации.  

 Давать оценку происходящим собы-
тиям, объяснять смысл основных 
понятий и терминов, описывать па-
мятники древней культуры, расска-
зывать о событиях древней истории 

Высказывать и обосновывать 
суждения о значении наследия 
древних цивилизаций для 
современного мира. 
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6 класс 
 

Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных дейст-
вий) 

№ Разделы 
программы  

Темы, входя-
щие в раздел  

Кол – во 
часов на 
тему Базовый уровень Повышенный уровень 

1  Что изучает 
история Сред-
них веков? 

1 Научатся определять терми-
ны: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: рабо-
тать с учебником 

2 Глава 1. Ста-
новление 
Средневеко-
вой Европы 
(6 – 11 вв.)    
(5 часов) 

Древние гер-
манцы и Рим-
ская империя. 

1 Научатся определять терми-
ны: племенные союзы, сво-
бодные общинники, ярлы, 
герцоги, народное ополче-
ние, дружинники, Великое 
переселение народов 

Получат возможность научится: назы-
вать германские племена, определять 
роль и значение переселения народов в 
формировании современной Европы 

3  Королевство 
франков и хри-
стианская цер-
ковь. 

1 Научатся определять терми-
ны: династия, графы, титул, 
классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: состав-
лять план рассказа одного из пунктов 
параграфа, называть отличия власти ко-
роля от власти военного вождя, опреде-
лять роль и значение церкви в деле укре-
пления королевской власти. 

4  Возникновение 
и распад импе-
рии Карла Ве-
ликого. Фео-
дальная раз-
дробленность. 

1 Научатся определять терми-
ны: король, коронование, ко-
ролевский двор, рыцарь, 
междоусобные войны, фео-
дальная лестница, сеньор, 
вассал. 

Получат возможность научиться: давать 
личностную характеристику Карлу Ве-
ликому, анализировать причины распада 
империи Карла Великого. 

5  Западная Евро-
па в 9 – 11 вв. 

1 Научатся определять терми-
ны: домен, империя, миссио-
неры, датские деньги 

Получат возможность научиться: анали-
зировать причины слабости королевской 
власти во Франции, сопоставлять правду 
и вымысел в легендах о короле Артуре 
 

6  Культура За-
падной Европы 

1 Научатся определять терми-
ны: пергамент, жития, хро-

Получат возможность научиться: назы-
вать важнейшие достижения западноев-
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в эпоху Ранне-
го Возрожде-
ния. 

ники, Каролингское Возрож-
дение. 

ропейской культуры 

7 Глава 2. Ви-
зантийская 
империя и 
славяне (2 ча-
са) 

Византия – го-
сударственное 
устройство и 
культура. 

1 Научатся определять терми-
ны: евразийское государство, 
скипетр, крестово – куполь-
ный храм, мозаика, смальта, 
фрески, канон. 

Получат возможность научиться: опре-
делять специфику государственного уст-
ройства Византии и анализировать при-
чины ослабления Византийской импе-
рии. 

8  Образование 
славянских го-
сударств. 

1 Научатся определять термин 
вече. 

Получат возможность научиться: назы-
вать важнейшие достижения византий-
ской культуры и её вклад в мировую 
культуру, определять влияние христиан-
ства на развитие византийской культуры. 

9  Глава 3. Ара-
бы в 6 – 11 вв. 
(2 часа) 

Арабский ха-
лифат и его 
распад 

1 Научатся определять терми-
ны: бедуины, ярмарка, шари-
ат, халифат, эмират. 

Получат возможность: определять влия-
ние природно – климатических условий 
на жизнь и занятия арабов, объяснять 
причины их военных успехов. 

10  Культура стран 
халифата 

1 Научатся определять терми-
ны: мечеть, медресе, арабе-
ски. 

Получат возможность научиться: опре-
делять роль ислама в развитии арабского 
общества и развитии культуры. 

11 Глава 4. Фео-
далы и кре-
стьяне (2 ча-
са) 

В рыцарском 
замке. 

1 Научатся определять терми-
ны: замок, донжон, палица, 
кольчуга, забрало, оружено-
сец, турнир, герольд, герб, 
девиз. 

Получат возможность научиться: описы-
вать снаряжение рыцаря и рыцарский 
замок, объяснять смысл рыцарских деви-
зов. 

12  Средневековая 
деревня и её 
обитатели. 

1 Научатся определять терми-
ны: феодальная вотчина, 
барщина, оброк, натуральное 
хозяйство. 

Получат возможность научиться: анали-
зировать фрагмент исторического источ-
ника и выявлять характерные черты об-
раза жизни земледельцев и ремесленни-
ков 

13 Глава 5 Сред-
невековый 
город и его 

   Средневеко-
вый город. 

1 Научатся определять терми-
ны: коммуны, шедевр, цехи, 
гильдии, товарное хозяйство, 

Получат возможность научиться: состав-
лять план рассказа «Путешествие по 
средневековому городу», называть 
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обитатели (2 
часа) 

ярмарки, ростовщики, банки, 
самоуправление, подмасте-
рье. 

функции и правила цехов, сравнивать 
понятия «натуральное» и «товарное» хо-
зяйство. 

14  Горожане и их 
образ жизни. 

1 Научатся определять терми-
ны: патриции, бюргеры, ин-
теллигенция, мистерии. 

Получат возможность научиться: извле-
кать полезную информацию из фрагмен-
та исторического источника, называть 
города, возникшие в период Средневеко-
вья, проводить сравнительные характе-
ристики жизни людей в городе и дерев-
не. 

15 Глава 6.  Ка-
толическая 
церковь (2 ча-
са) 

Католическая 
церковь в 
Средние века. 

1 Научатся определять терми-
ны: сословия, десятина, ре-
ликвии, мощи, индульгенция, 
фанатизм, церковный собор, 
еретики, инквизиция, мона-
шеские ордена. 

Получат возможность научиться: изла-
гать подготовленную информацию, на-
зывать основные различия между право-
славной и католической церковью. 

16  Крестовые по-
ходы. 

1 Научатся определять терми-
ны: крестоносцы, крестовые 
походы, тамплиеры, госпи-
тальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: назы-
вать причины и последствия крестовых 
походов, давать им собственную оценку. 

17            Глава 
7. Образова-
ние централи-
зованных го-
сударств в 
Западной Ев-
ропе (6 часов) 

Объединение 
Франции 

1 Научатся определять терми-
ны: денежный оброк, средние 
слои, Генеральные штаты, 
парламент, сословно – пред-
ставительная монархия. 

Получат возможность научиться: назы-
вать группы населения, которые высту-
пали за усиление королевской власти; 
объяснять причины, по которым кресть-
яне не приглашались к участию в работе 
Генеральных штатов. 

18  Что англичане 
считают нача-
лом своих сво-
бод? 

1 Научатся определять терми-
ны: суд присяжных, хартия, 
реформы, верхняя и нижняя 
палата парламента. 

Получат возможность научиться: извле-
кать полезную информацию из фрагмен-
та исторического источника, аргументи-
ровано объяснять, почему англичане 
считают Великую хартию вольностей 
началом своих свобод. 



 
 

343

19  Столетняя вой-
на 

1 Научатся определять терми-
ны: партизанская война. 

Получат возможность научиться: назы-
вать причины, важнейшие битвы и итоги 
Столетней войны; давать личную харак-
теристику Жанны д, Арк 

20  Крестьянские 
восстания во 
Франции и 
Англии. 

1 Научатся определять терми-
ны: жакерия. 

Получат возможность научиться: назы-
вать причины и лидеров крестьянских 
войн в Англии и Франции; объяснять 
причины ненависти крестьян к чиновни-
кам и давать собственную оценку дейст-
виям восставших, а также определять 
причины поражения крестьянских вос-
станий. 

21  Усиление ко-
ролевской вла-
сти во Фран-
ции и Англии. 

1 Научатся определять терми-
ны: централизованное госу-
дарство, диалект. 

Получат возможность научиться: опре-
делять цели, средства и итоги борьбы 
королей Людовика 11 и Карла Смелого, 
давать их личную характеристику. 

22  Реконкиста. 1 Научатся определять терми-
ны: Реконкиста, аутодафе. 

Получат возможность научиться: назы-
вать слои населения в Испании, участво-
вавшие в Реконкисте, христианские го-
сударства, возникшие на Пиренейском 
полуострове, давать оценку политике 
испанских королей. 

23 Глава 8. Гер-
мания и Ита-
лия в 12 – 15 
вв.  (2 часа) 

Усиление вла-
сти князей 
Германии 

1 Научатся определять терми-
ны: булла. 

Получат возможность научиться: объяс-
нять причины раздробленности Герма-
нии и анализировать обстоятельства, 
ставшие причиной упадка власти импе-
раторов. 

24  Расцвет италь-
янских горо-
дов. 

1 Научатся определять терми-
ны: гвельфы, гебелины, го-
род – государство, тирания. 

Получат возможность научиться: назы-
вать причины экономического и куль-
турного процветания городов Италии 

25 Глава 9. Сла-
вянские госу-
дарства и Ви-

Гуситское 
движение в Че-
хии 

1 Научится определять терми-
ны: гуситы, умеренные, та-
бориты, сейм. 

Получат возможность научится: назы-
вать причины, по которым Ян Гус кри-
тиковал католическую церковь; анализи-
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зантия (2 ча-
са) 

ровать причины побед гуситов и опреде-
лять причины их поражения и итоги гу-
ситского движения. 

26  Завоевание 
турками – ос-
манами Бал-
канского полу-
острова. 

1 Научатся определять терми-
ны: турки – османы. 

Получат возможность научиться: назы-
вать причины падения Византийской 
империи и последствия османского за-
воевания. 

27 Глава 10. 
Культура За-
падной Евро-
пы (5 часов) 

Образование и 
философия, ли-
тература, ис-
кусство. 

1 Научатся определять терми-
ны: корпорации, универси-
тет, декан, ректор, магистры, 
диспуты, схоластика, труба-
дуры, труверы, ваганты, го-
тика.  

Получат возможность научиться: назы-
вать выдающихся деятелей культуры 11 
– 15 вв., основные жанры литературы, 
особенности изобразительного искусства 
и архитектуры. 

28  Культура Ран-
него Возрож-
дения. Науч-
ные открытия и 
изобретения. 

1 
 

Научатся определять терми-
ны: Возрождение, гумани-
сты. 

Получат возможность научиться: назы-
вать различные подходы (феодальный и 
гуманистический) к понятию «благород-
ство», основные идеи гуманистов. 

29  Народы Азии, 
Америки и 
Африки в 
Средние века 

1 Научатся определять терми-
ны: Великий шёлковый путь, 
раджа, варны. 

Получат возможность научиться: назы-
вать народы Азии, Африки, Америки, 
особенности их цивилизаций. 

30  Итоговое по-
вторение по 
курсу «Сред-
ние века» 

1 Научатся определять терми-
ны, изученные в курсе 
«Средние века» 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события средневековой ис-
тории, основные достижения культуры и 
значение средневековых цивилизаций в 
мировой истории. 
 

31  Контрольная 
работа (тести-
рование) 

1 Научатся определять терми-
ны, изученные в курсе 
«Средние века» 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события средневековой ис-
тории, основные достижения культуры и 
значение средневековых цивилизаций в 
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мировой истории, Работать с тестовыми 
материалами. 

32             Исто-
рия России  
Глава 1. 
Древняя Русь 
в 8 – первой 
половине 12 
в.  (9 часов) 

Введение. 
Древнейшие 
народы на тер-
ритории Рос-
сии 

1 Научатся определять терми-
ны: городище, дань, колони-
зация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: назы-
вать соседей славян, показывать на карте 
Тюркский и Аварский каганат, давать 
сравнительную характеристику Волж-
ской Булгарии и Хазарского каганата. 

33  Восточные 
славяне. 

1 Научатся определять терми-
ны: индоевропейцы, подсеч-
но – огневое земледелие, бо-
рона, серп, бортничество, ве-
че, идолы, волхвы, кудесни-
ки, народное ополчение. 

Получат возможность научиться: пока-
зывать на карте расселение восточных 
славян, называть восточнославянские 
племена, их занятия и верования. 

34  Формирование 
Древнерусско-
го государства. 

1 Научатся определять терми-
ны: государство, дружина, 
князь, воевода. 

Получат возможность научиться: пока-
зывать на карте путь из варяг в греки и 
русские города, называть ключевые чер-
ты племенного управления, извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников. 

35  Первые киев-
ские князья. 

1 Научатся определять терми-
ны: уроки, погосты, реформа. 

Получат возможность научиться: состав-
лять развёрнутый план изложения темы, 
называть имена и деяния первых русских 
князей, анализировать значение налого-
вой реформы княгини Ольги, давать 
личностную характеристику Святослава.  
 

36  Владимир Свя-
тославович. 
Принятие хри-
стианства. 

1 Научатся определять терми-
ны: оборонительная система, 
митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: извле-
кать полезную информацию из истори-
ческих источников, характеризовать по-
литику Владимира Святославовича, по-
нимать значение принятия христианства 
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для дальнейшего развития государства. 
37  Расцвет Древ-

нерусского го-
сударства при 
Ярославе Му-
дром 

1 Научатся определять терми-
ны: правда, посадники, вот-
чины, смерды, закупы, рядо-
вичи, холопы. 

Получат возможность научиться: опре-
делять причины междоусобиц, характе-
ризовать политику Ярослава Мудрого, 
называть группы зависимого населения 
Руси. 

38  Культура 
Древней Руси. 

1 Научатся определять терми-
ны: былины, зодчество, фре-
ски, мозаика, зернь, скань, 
эмаль. 

Получат возможность научиться: давать 
характеристику культуры древней Руси, 
устанавливать причинно – следственные 
связи  между христианством и культур-
ными ценностями. 

39  Быт и нравы 
Древней Руси. 

1 Научатся определять терми-
ны: лихие люди, скоморохи, 
гусляры, шишаки, хоромы, 
терем, изба, слобода, сени, 
зипуны, порты, онучи, епан-
ча. 

Получат возможность научиться: состав-
лять рассказ «Один день жизни крестья-
нина (горожанина, князя, ремесленни-
ка)». 

40  Обобщающее 
повторение 
«Древняя Русь 
в 8 – первой 
половине 12в.» 

1 Научатся определять терми-
ны, изученные в главе 
«Древняя Русь в 8 – первой 
половине 12 в.». 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события, основные дости-
жения истории и культуры. 

41 Глава 2. Русь 
удельная в 12 
– 13 вв.  (9 
часов) 

Начало раз-
дробленности 
Древнерусско-
го государства. 

1 Научатся определять терми-
ны: «Правда Ярославичей», 
половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: харак-
теризовать политику Владимира Моно-
маха, называть причины политической 
раздробленности, извлекать полезную 
информацию из исторических источни-
ков. 

42  Главные поли-
тические цен-
тры Руси. Се-
веро – Восточ-
ная Русь. 

1 Научатся определять имена 
выдающихся владимиро – 
суздальских князей. 

Получат возможность научиться: харак-
теризовать государственно – политиче-
ское устройство княжества и показывать 
Владимиро – Суздальское княжество на 
карте, определять направления деятель-
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ности владимиро – суздальских князей. 
43  Главные поли-

тические цен-
тры Руси. Нов-
городское и 
Галицко – Во-
лынское кня-
жества. 

1 Научатся определять терми-
ны: боярская республика, по-
садник, вечевой колокол, 
владыка,  тысяцкий. 

Получат возможность научиться: сво-
бодно излагать подготовленные сообще-
ния по теме, сравнивать политическое 
устройство Владимиро – Суздальского, 
Новгородского и Галицко – Волынского 
княжеств. 

44  Нашествие с 
Востока 

1 Научатся определять терми-
ны: нойон, фураж, стан. 

Получат возможность научиться: объяс-
нять разницу между обычным набегом 
степняков и нашествием кочевых племён 
монголо – татар, анализировать причины 
завоевания Батыем Руси, называть мар-
шрут завоеваний Батыя. 

45  Борьба Руси с 
западными за-
воевателями. 

1 Научатся определять терми-
ны: орден крестоносцев. 
Ополченцы, даты Невской 
битвы и Ледового побоища, 
имена соратников и против-
ников Александра невского. 

Получат возможность научиться: расска-
зывать о Ледовом  побоище с опорой на 
карту, делать вывод об историческом 
значении побед А. Невского. 

46  Русь и Золотая 
Орда. 

1 Научатся определять терми-
ны: баскаки, ордынский вы-
ход, ярлык. Резиденция. 

Получат возможность научиться: назы-
вать политические и экономические при-
знаки зависимости Руси от Золотой Ор-
ды и самостоятельно делать вывод о по-
следствиях этой зависимости, извлекать 
полезную информацию из исторических 
источников. 

47  Русь и Литва. 1                        Получат возможность научиться : со-
ставлять варианты рассказа о Литовском 
княжестве, делать вывод о значении при-
соединения Литовского княжества к Рус-
скому государству. 

48  Культура Руси 1 Научатся определять терми- Получат возможность научиться: давать 
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в 12 – 13 вв. ны: культурные традиции, 
поучения, зодчество, аске-
тизм, канон. 

общую характеристику русской культу-
ры 12 – 13 веков, называть выдающиеся 
памятники культуры указанного перио-
да, извлекать полезную информацию из 
литературных источников. 

49  Обобщающее 
повторение 
«Русь в период 
политической 
раздробленно-
сти». 

1 
 

Научатся определять терми-
ны, изученные в главе «Русь 
удельная в 12 – 13 вв.». 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события, основные дости-
жения истории и культуры. 

50          Глава 3. 
Московская 
Русь в 14 – 16 
вв.  (19 часов) 

Предпосылки 
объединения 
Русских зе-
мель. Усиление 
Московского 
княжества. 

 
1 

 Получат возможность научиться: назы-
вать предпосылки объединения Русского 
государства, давать оценку личности и 
политике Ивана Калиты, самостоятельно 
делать выводы о причинах возвышения 
Москвы. 

51  Москва – центр 
борьбы с ор-
дынским вла-
дычеством. 
Куликовская 
битва. 

1 Научатся определять терми-
ны: передовой, засадный 
полк. 

Получат возможность научиться: делать 
вывод о неизбежности столкновения Ру-
си с Ордой, реконструировать события 
Куликовской битвы с опорой на карту. 

52  Московское 
княжество в 
конце 14 – се-
редине 15 вв. 

1 Научатся определять терми-
ны: феодальная война, уния. 

Получат возможность научиться: состав-
лять исторический портрет Ивана 2, де-
лать вывод об источниках конфликта 
между князьями, извлекать полезную 
информацию из исторических источни-
ков. 

53  Создание еди-
ного Русского 
государства и 
конец ордын-

1 Научаться: показывать на 
карте территории, присоеди-
нённые к Московскому кня-
жеству. 

Получат возможность научиться: делать 
выводы об исторических предпосылках 
свержения монголо – татарского ига. 
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ского владыче-
ства. 

54  Московское 
государство в 
конце 15 – на-
чале 16 вв. 

1 Научатся определять терми-
ны: боярская дума, уезды, 
волости, кормления, местни-
чество, помещики, Судебник, 
пожилое. 

Получат возможность научиться: давать 
характеристику политическому устрой-
ству Московского государства, само-
стоятельно проводить исторические па-
раллели между политическим процесса-
ми и изменениями, происходившими в 
системе землевладения. 

55  Церковь и го-
сударство в 
конце 15 – на-
чале 16 в. 

1 Научатся определять терми-
ны: собор, митрополит, ере-
си, нестяжатели, иосифляне. 

Получат возможность научиться: назы-
вать изменения, произошедшие в Рус-
ской православной церкви, и обозначать 
еретические движения; давать характе-
ристику взаимоотношениям власти и 
церкви. 

56  Реформы Из-
бранной рады 

1 Научатся определять терми-
ны: венчание, Избранная ра-
да, приказы, стрельцы, дво-
ряне, уложение. 

Получат возможность научиться: давать 
характеристику первому этапу царство-
вания Ивана Грозного, называть поло-
жительные стороны реформ и находить 
недостатки государственного управле-
ния. 

57  Внешняя поли-
тика Ивана 
Грозного. 

1 Научатся определять терми-
ны: ясак, Ливонский орден. 

Получат возможность научиться: анали-
зировать причины побед и поражений 
Ивана Грозного во внешней политике. 

58  Опричнина 1 Научатся определять терми-
ны: опричнина, земщина, за-
поведные лета. 

Получат возможность научиться: анали-
зировать причины поворота к опричной 
политике, давать собственную оценку 
опричнине, подводить общие итоги цар-
ствования Ивана Грозного. 
 

59  Просвещение, 
устное народ-
ное творчество, 

1 Научатся определять терми-
ны: культурное возрождение, 
полуустав, исторические 

Получат возможность научиться: назы-
вать наиболее значительные произведе-
ния художественной и публицистиче-
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литература в 14 
– 16 вв. 

песни, регалии, публицисти-
ка, домострой. 

ской литературы 14 – 16 вв., проводить 
параллели между развитием русской ли-
тературы и предшествующими истори-
ческими событиями. 

60  Архитектура и 
живопись в 14 
– 16 вв. 

1 Научатся: называть самые 
значительные памятники ар-
хитектуры указанного пе-
риода, извлекать полезную 
информацию из литератур-
ных источников. 

Получат возможность научиться: давать 
общую характеристику русской архитек-
туры 14 – 16 вв. 

61  Быт в 15 – 16 
вв. 

1 Научатся  определять терми-
ны: административные зда-
ния, кафтан, полати, харчев-
ня. 

Получат возможность научиться: давать 
характеристику русского дома, называть 
предметы одежды, составлять рассказ «В 
ожидании гостей». 

62  Обобщающее 
повторение 
«Русь Москов-
ская» 

1 Научатся определять терми-
ны, изученные в главе «Мос-
ковская Русь в 14 – 16 вв.» 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события, основные дости-
жения истории и культуры 

63-64  Итоговое по-
вторение «Ис-
тория Руси с 
древнейших 
времён до кон-
ца 16 века». 

2 Научатся определять терми-
ны, изученные в главе «Ис-
тория Руси с древнейших 
времён до конца 16 века» 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события, основные дости-
жения истории и культуры. 

65  Контрольное 
тестирование 
по курсу 

1 Научатся определять терми-
ны, изученные в главе «Ис-
тория Руси с древнейших 
времён до конца 16 века» 

Получат возможность научиться: назы-
вать главные события, основные дости-
жения истории и культуры, работать с 
тестовыми материалами. 
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66  Защита проек-
тов 

1 Научатся проводить исследо-
вания, создавать иллюстра-
тивный текст или электрон-
ную презентацию на задан-
ную тему. 

Получат возможность научиться: высту-
пать с подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступление учащихся, оце-
нивать свои достижения 

67-68  Резервные уро-
ки 

2   

 
7 класс 
 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) 

 
№ 

Разделы 
программы  

Темы, входящие 
в раздел 

Кол – во 
часов на 
тему Базовый уровень Повышенный уровень 

1 Раздел 2. 
Россия в Но-
вое время. 
44 ч. 

Тема 1. Россия на 
рубеже 16 – 17 вв. 

5 ч. Раскрывать, какие противоречия 
существовали в русском общест-
ве в конце 16 века. 
Характеризовать личность и дея-
тельность Бориса Годунова. 
Объяснять смысл понятий Сму-
та, самозванец, интервенция. 
Раскрывать причины Смуты. 
Показывать на исторической 
карте направления походов Лже-
дмитрия, отрядов под предводи-
тельством И. Болотникова и др. 
Систематизировать историче-
ский материал в хронологиче-
ской таблице «Смутное время в 
России».  

Рассказывать о положении людей 
разных сословий в годы Смуты, ис-
пользуя информацию учебника и 
исторических источников. 
Характеризовать последствия Сму-
ты для Российского государства. 
Высказывать и обосновывать оценку 
действий участников освободитель-
ных ополчений. 
 

  Тема 2. На пороге 
Нового времени. 
Россия в 17 веке. 

12 ч. Использовать историческую кар-
ту для характеристики геополи-
тического положения России в 
17 веке. 

Объяснять смысл понятия Новое 
время с привлечением знаний из 
курса всеобщей истории. 
Разъяснять, в чём заключались 
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Объяснять смысл понятия абсо-
лютизм. 
Анализировать отрывки из Со-
борного уложения 1649 г. и ис-
пользовать  их для характери-
стики политического устройства 
России. 
Характеризовать личность и дея-
тельность царя Алексея Михай-
ловича. 
Использовать информацию ис-
торических карт при рассмотре-
нии экономического развития 
России в 17 веке. 
Объяснять значение понятий 
мелкотоварное производство, 
мануфактура, крепостное право. 
Составлять таблицу «Основные 
сословия в России 17 века» и ис-
пользовать её для характеристи-
ки изменений в социальной 
структуре общества. 
Показывать на карте территории 
расселения народов России в 17 
веке, маршруты первопроходцев 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Составлять рассказ (презента-
цию) о народах, живших в Рос-
сии в 17 веке. 
Объяснять смысл понятий цер-
ковный раскол, старообрядцы. 
Раскрывать сущность конфликта 
«священства» и «царства», при-
чины и 

функции отдельных представитель-
ных и административных органов в 
системе управления государством. 
Обсуждать причины и последствия 
новых явлений в экономике России. 
Анализировать отрывки из Собор-
ного уложения 1649 г. при рассмот-
рении вопроса об окончательном за-
крепощении крестьян. 
Объяснять, в чём заключались цели 
и результаты внешней политики 
России в 17 веке. 
Составлять описание памятников 
культуры 17 века, характеризовать 
их назначение, художественные 
достоинства и др. 
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 последствия раскола. 
Характеризовать позиции патри-
арха Никона и протопопа Авва-
кума 
Раскрывать причины народных 
движений в России 17 века. 
Систематизировать историче-
ский материал в форме таблицы 
«Народные движения в России 
17 века». Проводить поиск ин-
формации для сообщений о дос-
тижениях и деятелях отечест-
венной культуры 17 века. 

  Тема 3. Россия в 
первой четверти 
18 века. 

10 ч.  Характеризовать географическое 
и экономическое положение 
России на рубеже 17 – 18 вв., ис-
пользуя историческую карту. 
Объяснять, в чём заключались 
предпосылки петровских преоб-
разований. 
Объяснять причины Северной 
войны. 
Характеризовать важнейшие 
преобразования Петра 1 и систе-
матизировать материал. 
Объяснять смысл понятий и тер-
минов протекционизм, меркан-
тилизм, приписные и посессион-
ные крестьяне. 
Объяснять сущность царских 
указов о  
единонаследии и подушной по-
дати. 
Характеризовать причины, уча-

Использовать тексты исторических 
источников для характеристики со-
циальной политики власти. 
Давать оценку итогов социальной 
политики Петра 1. 
Давать оценку внешнеполитической 
деятельности Петра 1. 
Участвовать в подготовке и прове-
дении игры – путешествия «Петров-
ский Петербург». 
Участвовать в дискуссии о значении 
деятельности Петра 1. 
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стников и итоги восстаний. 
Рассказывать об основных собы-
тиях и итогах Северной войны. 
Объяснять цели Прутского и 
Каспийского походов.  
Характеризовать основные пре-
образования в области культуры 
и быта. 
Составлять характеристику Пет-
ра 1. 

  Тема 4. Россий-
ская империя в 
1725 – 1762 гг. 

3 ч.  Называть события, определяе-
мые историками как дворцовые 
перевороты, их даты и участни-
ков. 
Систематизировать материал о 
дворцовых переворотах в форме 
таблицы. 
Составлять исторический порт-
рет Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны. 
Рассказывать об участии России 
в Семилетней войне, важнейших 
сражениях и итогах войны. 

Объяснять причины и последствия 
дворцовых переворотов. 
Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику преемников 
Петра 1. 

  Тема 5. Россий-
ская империя в 
1762 – 1801 гг.  

14 ч. Раскрывать сущность понятия 
просвещённый абсолютизм. 
Рассказывать об основных меро-
приятиях и особенностях поли-
тики просвещённого абсолютиз-
ма в России. 
Рассказывать об экономическом 
развитии России, используя ис-
торические карты. 
Показывать на исторической 
карте территорию и ход восста-

Представлять характеристику (исто-
рический портрет) Екатерины 2 и её 
деятельности. 
Характеризовать положение кресть-
ян во второй половине 18 века. 
Сопоставлять экономическое разви-
тие страны, социальную политику 
при Петре 1 и Екатерине 2. 
Анализировать отрывки из жало-
ванных грамот дворянству и горо-
дам для оценки прав и привилегий 
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ния Е. И. Пугачёва.  
Раскрывать причины восстания и 
его значение.  
Рассказывать о положении от-
дельных сословий российского 
общества. 
Рассказывать об общественной 
мысли России во второй полови-
не 18 века. 
Раскрывать цели, задачи и итоги 
внешней политики России в по-
следней трети 18 века. 
Сопоставлять исторические 
портреты Суворова и Ушакова. 
Характеризовать основные  ме-
роприятия внутренней и внеш-
ней политики Павла 1.  
Составлять описание отдельных  
памятников культуры 18 века на 
основе иллюстраций учебника, 
худ. материалов, непосредствен-
ного наблюдения.  

дворянства и высших слоёв город-
ского населения. 
Участвовать в подготовке к выстав-
ке «Культурное наследие родного 
края в 18 веке». 
Характеризовать вклад народов Рос-
сии в мировую культуру 18 века.  
Характеризовать общие черты и 
особенности исторического разви-
тия России и других стран мира в 18 
веке. 

2  Раздел 3. Ис-
тория Нового 
времени: 
1500 – 1800 
гг. 
26 ч. 

Тема 1. Европа в 
конце 15 – начале 
17 века. 

9 ч. Объяснять значение понятия Но-
вое время. 
Показывать на карте маршруты 
мореплавателей, открывших Но-
вый Свет, и колониальные вла-
дения европейцев в Америке, 
Азии, Африке. 
Раскрывать значение понятий 
мануфактура, «новое дворянст-
во», расслоение крестьянства, 
капитализм. 
 

Характеризовать источники, расска-
зывающие о Новом времени, в том 
числе памятники этой эпохи, сохра-
нившиеся в современном мире. 
Раскрывать экономические и соци-
альные последствия Великих гео-
графических открытий для Европы и 
стран Нового Света. 
Характеризовать важнейшие изме-
нения в социальной структуре евро-
пейского общества в раннее Новое 
время. 
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Объяснять предпосылки форми-
рования и сущность капитали-
стического производства. 
Рассказывать, используя карту, о 
процессах формирования цен-
трализованных государств в Ев-
ропе. 
Раскрывать значение понятий 
Реформация, протестантизм, лю-
теранство, кальвинизм, контрре-
формация. 
Характеризовать основные по-
ложения протестантских учений. 
Излагать основные события  и 
итоги религиозных войн 16 – 17 
вв. 
 
Давать оценку сущности и по-
следствиям религиозных кон-
фликтов, высказывать и аргу-
ментировать своё отношение к 
ним. 
Характеризовать значение Ни-
дерландской революции для ис-
тории страны и европейской ис-
тории. 
Объяснять причины военных 
конфликтов между европейски-
ми державами в раннее Новое 
время. 

Объяснять , что способствовало об-
разованию централизованных госу-
дарств в Европе. 
Рассказывать о крупнейших деяте-
лях европейской Реформации. 
Характеризовать масштабы и по-
следствия военных действий в ходе 
Тридцатилетней войны, значение 
Вестфальского мира. 

  Тема 2. Страны 
Европы и Север-
ной Америки в 
середине 17 – 18 

12 ч. Систематизировать материал по 
истории Английской революции 
17 в. (в форме периодизации, 
таблицы и др.). 

Высказывать суждение о значении 
Английской революции 17 века для 
британской и европейской истории. 
Объяснять, как строились отноше-
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вв. Характеризовать позиции участ-
ников революции, выявляя их 
различие на отдельных этапах 
борьбы. 
Составлять характеристики из-
вестных участников событий, 
высказывая и обосновывая свои 
оценки. 
Раскрывать значение понятий:  
промышленный переворот, фаб-
рика, буржуазия, рабочие, абсо-
лютизм, меркантилизм, протек-
ционизм. 
Характеризовать положение раз-
личных социальных групп в ев-
ропейском обществе 17 – 18 вв. 
Раскрывать значение понятий 
Просвещение, энциклопедисты, 
права человека, просвещённый 
абсолютизм. 
Рассказывать о ключевых собы-
тиях войны североамериканских 
колоний за независимость. 
Раскрывать значение понятий и 
терминов «бостонское чаепи-
тие», «Декларация независимо-
сти», конституция. 
Характеризовать причины и 
предпосылки Французской рево-
люции. 
Систематизировать материал о 
событиях и участниках Француз-
ской революции. 
Раскрывать значение понятий и 

ния монархов, имевших абсолют-
ную власть, и их подданных. 
Составлять характеристики деятелей 
Просвещения, активных участников 
борьбы за независимость США. 
Объяснять, в чём заключалось исто-
рическое значение образования 
США. 
Характеризовать основные течения 
в лагере Великой французской рево-
люции, политические позиции их 
участников. 
Излагать главные идеи «Декларации 
прав человека и гражданина». 
Давать характеристики личности и 
творчества представителей Высоко-
го Возрождения. 
Представлять описание памятников 
культуры рассматриваемого перио-
да, высказывая суждения об их ху-
дожественных особенностях. 
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терминов Учредительное собра-
ние, Конвент, жирондисты, яко-
бинцы, санкюлот, террор, гильо-
тина. 
Составлять характеристики дея-
телей Великой французской ре-
волюции. 
Называть важнейшие научные 
открытия и технические изобре-
тения 16 – 18 вв., объяснять их 
значение. 
Характеризовать художествен-
ные стили европейского искус-
ства 16 – 18 вв., приводить при-
меры памятников культуры. 

  Тема 3. Страны 
Востока в 16 – 18 
вв. 

3 ч. Показывать на карте территории 
крупнейших государств Азии 16 
– 18 вв. 
Раскрывать основные черты эко-
номической и политической 
жизни стран Азии в рассматри-
ваемый период. 

Объяснять, как складывались отно-
шения европейских государств и 
стран Востока в 16 – 18 вв. 

  Тема 4. Между-
народные отно-
шения 17 – 18 вв.  

2 ч. Систематизировать факты, отно-
сящиеся к международным от-
ношениям 17 – 18 вв. (в форме 
таблицы, тезисов) 
Объяснять, какие интересы ле-
жали в основе конфликтов и 
войн 17 – 18 вв. 

Высказывать оценочные суждения о 
характере и последствиях войн (с 
использованием свидетельств исто-
рических источников). 
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8 класс 
Основные виды деятельности учащихся (на уровне учебных действий) № Разделы про-

граммы  
Темы, входящие 
в раздел 

Кол – во 
часов на 
тему Базовый уровень Повышенный уровень 

1 Раздел 2. Рос-
сия в Новое 
время. 
44 ч. 

Тема 1. Россий-
ская империя в 
первой половине 
19 века. 

21 ч. Характеризовать территорию и гео-
политическое положение Россий-
ской империи к началу 19 века. 
Рассказывать о политическом строе 
Российской империи, развитии эко-
номики, положении отдельных сло-
ёв населения. 
Объяснять значение понятий Не-
гласный комитет, министерство, 
принцип разделения властей, Госу-
дарственный совет, либеральные 
проекты, вольные хлебопашцы. 
Характеризовать основные цели 
внешней политики России в начале 
19 века. 
Рассказывать, используя историче-
скую карту, об основных событиях 
войны 1812 г. 
Подготовить сообщение об одном 
из участников Отечественной вой-
ны 1812 г. (по выбору). 
Объяснить значение терминов во-
енные поселения, аракчеевщина. 
Называть либеральные и консерва-
тивные меры Александра 1. 
Раскрывать предпосылки и цели 
движения декабристов. 
Анализировать программные доку-
менты декабристов. 
Составлять сообщение об участнике 
декабристского движения (по выбо-
ру). 

Называть характерные, существенные 
черты внутренней политики Александ-
ра 1 в начале 10 века. 
Приводить и обосновывать оценку дея-
тельности российских реформаторов 
начала 19 века. 
Объяснять причины участия России в 
антифранцузских коалициях. 
Объяснять, в чём заключались послед-
ствия Отечественной войны 1812 г. для 
российского общества. 
Приводить и обосновывать оценку ро-
ли России в европейской политике в 
первой четверти 19 века. 
Объяснять причины изменения внут-
риполитического курса Александра 1. 
Излагать оценки движения декабри-
стов. Определять и аргументировать 
своё отношение к ним и оценку их дея-
тельности. 
Оценивать последствия преобразова-
ний второй четверти 19 века. 
Давать характеристику Александра 1, 
Николая 1 (составит исторический 
портрет). 
Характеризовать социально – экономи-
ческое развитие России в первой поло-
вине 19 века (в том числе в сравнении с 
западноевропейскими странами). 
Давать оценку деятельности М. М. 
Сперанского, П. Д. Киселёва, Е. Ф. 
Канкрина. 
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Рассказывать о преобразованиях в 
области государственного управле-
ния, осуществлённых во второй 
четверти 19 века. 
Объяснять смысл понятий и терми-
нов кодификация законов, корпус 
жандармов. 
Рассказывать о начале промышлен-
ного переворота, используя истори-
ческую карту. 
Объяснять смысл понятий и терми-
нов западники, славянофилы, тео-
рия официальной народности, уто-
пический социализм. 
Характеризовать основные положе-
ния теории официальной народно-
сти. 
Характеризовать основные направ-
ления внешней политики России во 
второй четверти 19 века. 
Рассказывать, используя историче-
скую карту, о военных кампаниях – 
войнах с Персией и Турцией, Кав-
казской войне, Крымской войне, 
характеризовать их итоги. 
Характеризовать достижения отече-
ственной культуры рассматривае-
мого периода. 
Подготовить сообщение о предста-
вителе культуры первой половины 
19 века, его творчестве (по выбору). 

Сопоставлять взгляды западников и 
славянофилов, выявлять различия и 
общие черты. 
Рассказывать о положении народов 
Российской империи, национальной 
политике власти (с использованием ма-
териалов истории края). 
Составлять описание памятников куль-
туры первой половины 19 века, выяв-
ляя их художественные особенности и 
достоинства. 
Проводить поиск информации о куль-
туре края в рассматриваемый период, 
представлять её в устном сообщении, 
эссе и т. д. 

  Тема 2. Россия во 
второй половине 
19 века. 

23 ч. Характеризовать предпосылки от-
мены крепостного права. 
Называть основные положения 
Крестьянской реформы, земской, 
судебной, военной. 

Приводить оценки характера и значе-
ния реформ 1860 – 1870 – х гг., изла-
гаемые в учебной литературе, высказы-
вать и обосновывать свою оценку. 
Рассказывать о положении основных 
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Объяснять значение понятий редак-
ционные комиссии, временно обя-
занные крестьяне, выкупные плате-
жи, отрезки, мировые посредники, 
земства, городские управы, миро-
вой суд. 
Характеризовать экономическое 
развитие России в пореформенные 
десятилетия, привлекая информа-
цию исторической карты. 
Раскрывать, в чём заключались из-
менения в социальной структуре 
российского общества в последней 
трети 19 века. 
Раскрывать существенные черты 
идеологии консерватизма, либера-
лизма, радикального общественного 
движения. 
Давать характеристику участников 
народнического движения. 
Раскрывать цели, содержание и ре-
зультаты экономических реформ 
последней трети 19 века. 
Характеризовать основные цели и 
направления внешней политики 
России во второй половине 19 века. 
Рассказывать, используя историче-
скую карту, о наиболее значитель-
ных военных кампаниях. 
Характеризовать достижения куль-
туры России второй половины 19 
века. 
Составлять описание памятников 
культуры рассматриваемого перио-
да. 
Рассказывать об условиях жизни 

слоёв населения пореформенной Рос-
сии, используя информацию учебника, 
документальные и изобразительные 
материалы по истории края. 
Объяснять, в чём заключалась эволю-
ция народнического движения в 1870 – 
1880 – е гг. 
Излагать оценки значения народниче-
ского движения, высказывать своё от-
ношение к ним. 
Излагать оценки деятельности импера-
тора Александра 3, приводимые в 
учебной литературе, высказывать и ар-
гументировать свою оценку. 
Характеризовать отношение россий-
ского общества к освободительной 
борьбе балканских народов в 1870 – е 
гг. 
Высказывать оценку вклада россий-
ской культуры в мировую культуру 19 
века. 
Высказывать и аргументировать суж-
дения о сущности и значении основных 
событий и процессов отечественной 
истории 19 века, оценки её деятелей. 
Характеризовать место и роль России в 
европейской и мировой истории 19 ве-
ка. 
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населения края в конце 19 века, ис-
пользуя материалы краеведческих 
музеев, сохранившиеся историче-
ские памятники. 
Систематизировать и обобщать ис-
торический материал. 

2 Раздел 3. Ис-
тория Нового 
времени 1800 – 
1913 гг. 
26 ч. 

Тема 1. Страны 
Европы и Север-
ной Америки в 
первой половине 
19 века. 

8 ч. Раскрывать значение понятий и 
терминов кодекс Наполеона, Напо-
леоновские войны, Священный со-
юз. 
Характеризовать внутреннюю по-
литику императора Наполеона 1, 
давать оценку проведённым им 
преобразованиям. 
Представлять обзорную характери-
стику военных кампаний Наполеона 
Бонапарта (с использованием исто-
рической карты). 
Объяснять значение понятий фаб-
ричное производство, индустриали-
зация, пролетариат, консерватизм, 
либерализм, социалисты – утопи-
сты, радикализм, профсоюзы. 
Раскрывать значение понятий и 
терминов чартизм, избирательное 
право, конституционная монархия, 
национальный вопрос. 
Характеризовать идейные позиции 
консервативного, либерального, со-
циалистического течений в Европе 
первой половины 19 века. 

Составлять исторический портрет На-
полеона Бонапарта (с оценкой его роли 
в истории Франции и Европы). 
Раскрывать сущность, экономические и 
социальные последствия промышлен-
ного переворота. 
Объяснять причины распространения 
социалистических идей, возникновения 
рабочего движения. 
Сопоставлять опыт политического раз-
вития отдельных стран Европы в пер-
вой половине 19 века, выявлять общие 
черты и особенности. 
Высказывать оценочные суждения об 
итогах европейских революций первой 
половины 19 века. 

  Тема 2. Страны 
Европы и Север-
ной Америки во 
второй половине 
19 века. 

7 ч. Раскрывать значение понятий и 
терминов тред – юнионы, рабочее 
законодательство, юнкерство, авто-
номия, национализм. 
Систематизировать информацию об 

Высказывать суждения о том, что спо-
собствовало проведению реформ и 
расширению социального законода-
тельства в странах Западной Европы во 
второй половине 19 века. 



 
 

363 

экономическом развитии европей-
ских стран во второй половине 19 
века, выявляя общие тенденции. 
Составлять характеристики извест-
ных исторических деятелей евро-
пейской истории рассматриваемого 
периода. 
Раскрывать значение понятий и 
терминов фермерство, плантацион-
ное хозяйство, двухпартийная сис-
тема, аболиционизм, реконструк-
ция. 
Систематизировать материал об ос-
новных событиях и итогах Граж-
данской войны (1861 – 1865 гг.) 
Раскрывать значение понятий и 
терминов монополия, индустриаль-
ное общество, империализм, мигра-
ция, всеобщее избирательное право, 
феминизм. 
Характеризовать причины и по-
следствия создания монополий. 

Сравнивать пути создания единых го-
сударств в Германии и Италии, выяв-
ляя особенности каждой из стран. 
Объяснять, какие противоречия приве-
ли к Гражданской войне (1861 – 1865 
гг.) в США. 
Объяснять, почему победу в войне 
одержали северные штаты. 
Объяснять, какую роль в жизни евро-
пейского общества играли различные 
социальные движения. 

  Тема 3. Страны 
Азии, Латинской 
Америки, Африки 
в 19 веке. 

4 ч. Раскрывать значение понятий и 
терминов Танзимат, «открытие» 
Китая и Японии, реформы Мэйдзи, 
Индийский национальный конгресс. 
Характеризовать внутреннее разви-
тие и внешнюю политику отдель-
ных стран Азии. 
Раскрывать значение понятий и 
терминов хунта, герилья, федера-
ция. 
Характеризовать колониальный ре-
жим, установленный в странах Ла-
тинской Америки европейскими 
метрополиями. 

Проводить сопоставительное рассмот-
рение опыта проведения реформ, мо-
дернизации в странах Азии. 
Объяснять, благодаря чему произошло 
освобождение народов Латинской 
Америки от колониальной зависимо-
сти. 
Высказывать суждения о последствиях 
колонизации для африканских обществ. 
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Называть крупнейшие события и 
руководителей борьбы народов Ла-
тинской Америки за независимость. 
Показывать на карте колониальные 
владения европейских государств в 
Африке. 
Характеризовать цели колониаль-
ной политики европейцев и средст-
ва, использовавшиеся для достиже-
ния этих целей. 

  Тема 4. Развитие 
европейской куль-
туры в 19 веке. 

2 ч. Раскрывать значение понятий и 
терминов ампир, романтизм, реа-
лизм, импрессионизм, демократиза-
ция культуры. 
Называть важнейшие научные от-
крытия и технические достижения 
19 века, объяснять, в чём значение 
для своего времени и последующе-
го развития общества. 
Проводить поиск информации (в 
печатных изданиях и Интернете) 
для сообщений о деятелях культуры 
19 века. 

Характеризовать основные стили и те-
чения в художественной культуре 19 
века, раскрывая их особенности на 
примерах конкретных произведений. 
Высказывать и обосновывать оценоч-
ные суждения о явлениях культуры, 
творчестве отдельных художников. 

  Тема 5. Междуна-
родные отноше-
ния в 19 веке. 

2 ч. Раскрывать значение понятий и 
терминов коалиция, Венская систе-
ма, восточный вопрос, пацифизм, 
колониальная империя, колониаль-
ный раздел мира. 
Объяснять, в чём заключались ин-
тересы великих держав в конфлик-
тах и ключевых событиях междуна-
родной жизни в 19 веке. 

Раскрывать, что изменилось в между-
народных отношениях в 19 веке по 
сравнению с предшествующим столе-
тием. 

  Тема 6. Историче-
ское и культурное 
наследие Нового 
времени.  

3 ч. Высказывать суждения о значении 
политического и культурного на-
следия Нового времени для совре-
менного мира. 

Обосновывать суждения о значении 
политического и культурного наследия 
Нового времени для современного ми-
ра. 
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9 класс 
 

Основные виды деятельности учащихся  
(на уровне учебных действий) 

№ 
Разделы 

про-
граммы 

Темы, 
вхо-

дящие 
в раз-

дел 

Кол – 
во 

часов 
на 

тему 
Базовый уровень Повышенный уровень 

1 Раздел 3. 
Новей-
шая ис-
тория 
России 
(XX – 
начало  
XXI в.) 
68 ч. 

Тема 1. 
Россий
ская 
импе-
рия в 
начале 
20 ве-
ка. 

10 ч. Называть и характеризовать основные этапы отече-
ственной истории 20 века, раскрывать критерии 
(основания) периодизации. 
Давать характеристику геополитического положе-
ния и экономического развития России в начале 20 
века, используя историческую карту. 
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в 
начале 20 века. 
Характеризовать положение, образ жизни различ-
ных сословий и социальных групп в России в нача-
ле 20 века. 
Характеризовать причины войны, планы сторон. 
Рассказывать о ходе боевых действий, используя 
историческую карту. 
Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять 
его значение. 
Систематизировать материал об основных полити-
ческих течениях В России начала 20 века, характе-
ризовать их определяющие черты. 
Раскрывать причины и характер российской рево-
люции 1905 – 1907 гг. 
Рассказывать об основных событиях революции 
1905 – 1907 гг. и их участниках. 
Объяснять значение понятий Государственная дума, 
кадеты, октябристы, социал – демократы. 

Сравнивать темпы и характер модерни-
зации в России и других странах. Объ-
яснять, в чём заключались особенности 
модернизации в России начала 20 века. 
Объяснять, в чём заключалась необхо-
димость политических реформ в России 
начала 20 века. 
Раскрывать содержание и давать оценку 
планов и опыта реформ в России начала 
20 века. 
Раскрывать воздействие войны на об-
щественную жизнь России. 
Объяснять причины радикализации об-
щественного движения в России в нача-
ле 20 века. 
Характеризовать обстоятельства фор-
мирования политических партий и ста-
новления парламентаризма в России. 
Излагать оценки значения отдельных 
событий и революции в целом, форму-
лировать и аргументировать свою оцен-
ку. 
Составлять характеристику (историче-
ский портрет) П. А. Столыпина, исполь-
зуя дополнительную информацию и ма-
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Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, 
переселенческая политика. 
Излагать основные положения аграрной реформы 
П. А. Столыпина, давать оценку её итогов и значе-
ния. 
Характеризовать основные стили и течения в рос-
сийской литературе и искусстве начала 20 века, на-
зывать выдающихся представителей культуры и их 
достижения. 
Представлять биографическую информацию, обзор 
творчества известных деятелей российской культу-
ры. 
Раскрывать причины и характер Первой мировой 
войны. 
Рассказывать о ходе военных действий на Восточ-
ном и Западном фронтах, используя историческую 
карту. 
Раскрывать экономические и социальные последст-
вия войны для российского общества. 

териал учебника. 
Составлять описание произведений и 
памятников культуры рассматриваемо-
го периода, давать оценку их художест-
венных достоинств. 
Собирать информацию о культурной 
жизни своего края, города в начале 20 
века, представлять её в устном сообще-
нии (эссе, презентации с использовани-
ем изобразительных материалов). 
Характеризовать положение людей на 
фронте и в тылу на основе анализа раз-
личных источников. 
 
 

  Тема 2. 
Россия 
в 1917 
– 1921 
гг. 

8 ч. Объяснять причины и сущность событий Февраля и 
Октября 1917 г. 
Давать характеристику позиций политических пар-
тий и лидеров в 1917 г., привлекая документы, до-
полнительную литературу. 
Раскрывать причины прихода большевиков к вла-
сти. 
Раскрывать характер и значение первых преобразо-
ваний большевиков, используя тексты декретов и 
других документов советской власти. 
Объяснять значение понятий национализация, рабо-
чий контроль, Учредительное собрание, военный 
коммунизм. 
Характеризовать обстоятельства и последствия за-
ключения Брестского мира. 

Высказывать суждения об альтернати-
вах развития России в 1917 г. 
Анализировать различные версии и 
оценки событий Февраля и Октября 
1917 г., высказывать и аргументировать 
свою оценку. 
Высказывать суждение о причинах и 
значении роспуска Учредительного со-
брания.  
Давать характеристику белого и красно-
го движений (цели, участники, методы 
борьбы). 
Проводить поиск информации о собы-
тиях 1918 – 1921 гг в крае, городе, 
представлять её в устном сообщении 
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Раскрывать причины Гражданской войны и интер-
венции. 
Рассказывать, используя карту, о наиболее значи-
тельных военных событиях. 
Сравнивать задачи и мероприятия политики военно-
го коммунизма и нэпа. 
Характеризовать сущность и значение новой эконо-
мической политики. 

(очерке, презентации). 

  Тема 3. 
СССР в 
1922 – 
1941 
гг. 

11 ч. Объяснять, в чём заключались предпосылки объе-
динения советских республик и основные варианты 
объединения. 
Характеризовать принципы, в соответствии с кото-
рыми произошло образование СССР. 
Раскрывать основное содержание и последствия 
внутрипартийной борьбы в 1920 – е гг. 
Объяснять, в чём состояли причины, характер и 
итоги индустриализации и коллективизации в 
СССР. 
Раскрывать сущность и последствия политических 
процессов 1930 – х гг. 
Характеризовать основные направления  и итоги 
культурной революции (в том числе на материале 
истории края, города)  
Характеризовать внутреннее развитие Советской 
страны в конце 1930 – х – начале 1940 – х гг. 
Характеризовать направления и важнейшие события 
внешней политики Советского государства в 1920 – 
1930 – е гг. 
Проводить анализ источников по истории междуна-
родных отношений 1930 – х годов. 

Рассказывать о жизни общества в годы 
нэпа, используя различные источники. 
Высказывать суждение о причинах 
свёртывания нэпа. 
Рассказывать о ходе индустриализации 
и коллективизации в своём городе, рай-
оне (привлекая материалы краеведче-
ских музеев, воспоминания участников 
и т. д.). 
Представлять описание известных про-
изведений советской литературы, ис-
кусства рассматриваемого периода, 
объяснять причины их популярности. 
Сопоставлять, как оценивались итоги 
социально – экономического и полити-
ческого развития СССР в 1920 – 1930 – 
е гг. в Конституции 1936 г и как они 
оцениваются в современном учебнике. 
Приводить и сравнивать излагаемые в 
учебниках и литературе оценки совет-
ско – германских договоров 1939 г., вы-
сказывать и аргументировать свою точ-
ку зрения. 

  Тема 4. 
Вели-
кая 

8 ч. Называть хронологические рамки, основные перио-
ды и даты крупнейших сражений Великой Отечест-
венной войны. 

Характеризовать жизнь людей в годы 
войны, привлекая информацию истори-
ческих источников (в том числе музей-
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Отече-
ствен-
ная 
война 
1941 – 
1945 
гг. 

Объяснять причины поражения Красной Армии в 
начальный период войны. 
Рассказывать о крупнейших сражениях Великой 
Отечественной войны, используя карту. 
Объяснять значение понятий блицкриг, эвакуация, 
новый порядок, коренной перелом, второй фронт. 

ных материалов, воспоминаний и т. д.). 
Представлять биографические справки, 
очерки об участниках войны ( в том 
числе представителях старших поколе-
ний своей семьи). 
Подготовить сообщение об отражении 
событий войны в произведениях лите-
ратуры, кинематографа (по выбору). 

  Тема 5. 
СССР с 
сере-
дины 
1940 – 
х до 
начала 
1990 – 
х гг. 

17 ч. Характеризовать идеологические кампании конца 
1940 – х – начала 1950 – х гг. 
Раскрывать содержание понятий «холодная война», 
железный занавес. 
Объяснять причины обострения противостояния 
СССР и стран Запада в послевоенные годы. 
Характеризовать итоги борьбы за власть после 
смерти Сталина. 
Раскрывать общественный импульс и значение ре-
шений 20 съезда на основе информации учебника и 
источников (воспоминаний, записок и т. д.). 
Раскрывать значение выдвижения концепции мир-
ного сосуществования государств с различным об-
щественным строем. 
Характеризовать взаимоотношения СССР с госу-
дарствами социалистического лагеря и странами 
«третьего мира». 
Рассказывать о достижениях советской науки и тех-
ники в конце 1950 – х – 1960 – е гг. 
Объяснять, в чём заключалась противоречивость 
партийной культурной политики. 
Подготовить сообщение о развитии советской науки 
и техники в 1960 – 1980 –е гг. (с использованием 
научно – популярной и справочной литературы). 
Рассказывать о развитии отечественной культуры в 
1960 – 1980 – е гг. 

Рассказывать о жизни людей в послево-
енные годы (привлекая воспоминания 
представителей старших поколений). 
Объяснять, в чём заключались новые 
подходы к решению хозяйственных и 
социальных проблем в рассматривае-
мый период. 
Подготовить сообщение о Карибском 
кризисе и его преодолении (по выбору – 
в виде репортажа, мнения историка и 
др.). 
Характеризовать период «оттепели» в 
общественной жизни, приводя примеры 
из литературных произведений и др. 
Высказывать суждение о причинах от-
ставки Н. С. Хрущёва. 
Составить характеристику (политиче-
ский портрет) Н. С. Хрущёва (с привле-
чением биографической и мемуарной 
литературы). 
Объяснить, в чём заключались альтер-
нативы развития советского общества в 
середине 1960 – х гг. 
Участвовать в дискуссии о характере 
экономического развития страны в 1970 
– е гг. 
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Проводить поиск информации о повседневной жиз-
ни людей в 1960 – е – середине 1980 – х гг. (вклю-
чая воспоминания членов семьи, представителей 
старших поколений). 
Объяснять, в чём выражалась разрядка междуна-
родной напряжённости в 1970 – е гг., благодаря че-
му она была достигнута. 
Объяснять, чем было вызвано обострение междуна-
родной напряжённости в конце 1970 – х годов 
Объяснять причины перехода к политике пере-
стройки. 
Раскрывать значение понятий перестройка, глас-
ность, политический плюрализм, правовое государ-
ство, парад суверенитетов. 
Характеризовать сущность и значение преобразова-
ния политической системы. 
Проводить поиск информации об изменениях в сфе-
ре экономики, культуры и общественной жизни в 
годы перестройки и представлять её в устном сооб-
щении (эссе, реферате).  
Характеризовать направления и ключевые события 
внешней политики СССР в годы перестройки. 
Систематизировать материал о результатах осуще-
ствления политики нового политического мышле-
ния. 
Раскрывать причины, приведшие к обострению 
межнациональных отношений в Советском государ-
стве. 

Участвовать в обсуждении дискуссион-
ных вопросов, например о вводе совет-
ских войск в Чехословакию и Афгани-
стан. 
Собирать и анализировать воспомина-
ния членов семьи, людей старшего по-
коления о жизни в годы перестройки, 
представлять их в виде устной или 
письменной презентации. 
Участвовать в дискуссии о причинах 
кризиса советской системы и распада 
СССР, 
Излагать и аргументировать суждения о 
сущности событий 1985 – 1991 гг. в 
СССР. 
Составит характеристику (политиче-
ский портрет) М. С. Горбачёва (с при-
влечением биографической и мемуар-
ной литературы). 

  Тема 6. 
Россий
ская 
Феде-
рация в 

13 ч. Характеризовать события, ознаменовавшие станов-
ление новой российской государственности. 
Составить биографическую справку (очерк) о Б. Н. 
Ельцине. 
Систематизировать материал учебника о нацио-
нальных отношениях в 1990 – е гг. 

Объяснять, в чём заключались трудно-
сти перехода к рыночной экономике, 
привлекая свидетельства современни-
ков. 
Представлять характеристику крупней-
ших политических  партий и деятелей 
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90 – е 
гг. 20 – 
начале 
21 ве-
ка. 

Систематизировать материал об основных направ-
лениях и событиях внешней политики России в 
1990 - е годы. 
Характеризовать ключевые события политической 
истории России в 21 веке. 
Рассказывать о государственных символах России. 
Проводить обзор текущей информации телевидения 
и прессы о внешнеполитической деятельности ру-
ководителей страны. 

современной России. 
Анализировать и обобщать информа-
цию различных источников об эконо-
мическом и социальном развитии Рос-
сии в 21 веке. 
Систематизировать материалы печати и 
телевидения об актуальных проблемах 
и событиях в жизни современного рос-
сийского общества, представлять их в 
виде обзора, реферата. 
Давать характеристику и оценку явле-
ний современной российской культуры, 
произведений литературы, искусства, 
кинофильмов и т. д., аргументировать 
своё мнение. 

2 Раздел 4. 
Новей-
шая ис-
тория. 
XX – на-
чало  
XXI в. 
34 ч. 

Тема 1. 
Мир в 
1900 – 
1918 
гг. 

7 ч. Раскрывать значение понятий и терминов урбаниза-
ция, социальное законодательство, автономия. 
Объяснять причины усиления монополий в начале 
20 века, а также мотивы принятия антимонополь-
ных мер в США и других странах. 
Характеризовать содержание и значение социаль-
ных реформ начала 20 в. на примерах отдельных 
стран. 
Характеризовать задачи и итоги революций в Тур-
ции, Иране, Китае, Мексике. 
Раскрывать значение понятий и терминов Антанта, 
Тройственное согласие, блицкриг, Брусиловский 
прорыв, чёрный рынок, карточная система. 
Характеризовать причины, участников, основные 
этапы Первой мировой войны. 
Рассказывать о крупнейших операциях и сражениях 
Первой мировой войны. 
Характеризовать итоги и социальные последствия 
Первой мировой войны. 

Раскрывать, в чём заключалась нерав-
номерность темпов развития индустри-
альных стран в начале 20 века. 
Давать сравнительную характеристику 
путей модернизации традиционных об-
ществ в странах Азии, Латинской Аме-
рики в первые десятилетия 20 века. 
Сопоставлять события на Западном и 
Восточном фронтах войны, раскрывая 
их взаимообусловленность. 
Рассказывать о положении людей на 
фронте и в тылу (используя свидетель-
ства исторических источников). 
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  Тема 2. 
Мир в 
1918 – 
1939 
гг. 

8 ч.  Раскрывать значение понятий и терминов Версаль-
ская система, Лига Наций, репарации. 
Показывать на карте изменения в Европе и мире, 
происшедшие после окончания Первой мировой 
войны. 
Объяснять предпосылки образования значительной 
группы новых государств в Европе. 
Раскрывать значение понятий и терминов стабили-
зация, фашизм. 
Высказывать суждения о причинах, характере и по-
следствиях революций 1918 – 1919 гг. в европей-
ских странах. 
Раскрывать значение понятий и терминов мировой 
кризис, «новый курс», нацизм, тоталитаризм, авто-
ритаризм, Народный фронт. 
Рассказывать, используя карту, о ключевых событи-
ях Гражданской войны в Испании, о силах, проти-
востоявших друг другу в этой войне. 
Систематизировать исторический материал, сравни-
вать задачи и пути модернизации в отдельных стра-
нах, ход революционной и освободительной борьбы 
(в Китае и Индии). 
Раскрывать значение понятий и терминов модер-
низм, конструктивизм (функционализм), авангар-
дизм, абстракционизм, сюрреализм. 
Характеризовать основные течения в литературе, 
живописи, архитектуре и др., творчество крупней-
ших представителей художественной культуры (в 
форме сообщений, презентаций и др.). 
Раскрывать значение понятий и терминов коллек-
тивная безопасность, аншлюс, Судетская проблема, 
политика невмешательства. 
Характеризовать основные этапы и тенденции раз-
вития международных отношений в 1920 – 1930- е 

Систематизировать материал о полити-
ческих режимах в Европе в 1918 – 1939 
гг. (демократические, тоталитарные, ав-
торитарные). 
Объяснять, как происходил выбор меж-
ду демократией и авторитаризмом в от-
дельных европейских странах. 
Представлять характеристики полити-
ческих лидеров 1920 – 1930 – х гг., вы-
сказывать суждения об их роли в исто-
рии своих стран, мира. 
Высказывать суждения о месте произ-
ведений искусства 1920 – 1930 – х гг. в 
культурной панораме новейшей эпохи. 
Проводить сопоставительный анализ 
документов, относящихся к ключевым 
ситуациям и событиям международной 
жизни  (с привлечением материалов из 
курса отечественной истории). 
Высказывать суждения о значении от-
дельных международных событий для 
судеб Европы и мира. 
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гг. 
  Тема 3. 

Вторая 
миро-
вая 
война 
(1939 – 
1945) 

4 ч.  Раскрывать значение понятий и терминов «странная 
война», план Барбаросса, план «Ост», «новый поря-
док», геноцид, Холокост, движение Сопротивления, 
коренной перелом, второй фронт, Нюрнбергский  
процесс.  
Характеризовать причины, участников. Основные 
этапы Второй мировой войны. 
Рассказывать о крупнейших военных операциях. 
Характеризовать итоги и уроки войны. 

Сопоставлять данные о масштабах во-
енных операций на советско – герман-
ском и других фронтах войны, выска-
зывать суждения о роли отдельных 
фронтов в общем ходе войны. 
Рассказывать о положении людей на 
фронте и в тылу (используя свидетель-
ства исторических источников). 

  Тема 4. 
Мир в 
1945 г. 
– нача-
ле 21 
века. 

15 ч. Объяснять, какие изменения произошли в Европе и 
мире после Второй мировой войны (с использова-
нием исторической карты). 
Раскрывать значение понятий и терминов ООН, би-
полярный мир, «холодная война», научно – техни-
ческая революция, постиндустриальное общество. 
Характеризовать политическую систему США. 
Раскрывать тенденции экономического развития 
стран Западной Европы во второй половине 20 – на-
чале 21 века. 
Характеризовать политические системы стран За-
падной Европы, ведущие партии и их общественные 
позиции.   
Раскрывать предпосылки, достижения и проблемы 
европейской интеграции. 
Раскрывать значение понятий и терминов мировая 
социалистическая система, «Пражская весна», со-
циалистический интернационализм, солидарность, 
«бархатная революция», шоковая терапия, привати-
зация. 
Характеризовать основные этапы в истории восточ-
ноевропейских стран. 
Характеризовать этапы освобождения стран Азии и 

Высказывать суждения о сущности и 
цене общественного прогресса в совре-
менном мире. 
Составлять характеристики президентов 
США, их внутренней и внешней поли-
тики. 
Высказывать суждение о том, в чём вы-
ражается и чем объясняется лидерство 
США в современном мире. 
Составлять характеристики государст-
венных лидеров послевоенной и совре-
менной Европы. 
Проводить поиск информации для со-
общений о послевоенной истории и со-
временном развитии отдельных стран (в 
форме путешествия в страну, репортажа 
и др.). 
Составлять обзор развития отдельных 
стран во второй половине 20 – начале 
21 века, используя информации. Учеб-
ника, материалы периодической печати, 
телевидения, интернет – ресурсы. 
Сопоставлять реформистский и рево-
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Африки от колониальной и полуколониальной зави-
симости. 
Характеризовать достижения в науке и технике вто-
рой половины 20 – начала 21 века и их социальные 
последствия. 
Раскрывать значение понятий разрядка междуна-
родной напряжённости, новое политическое мыш-
ление, многополюсный мир. 
Характеризовать основные периоды и тенденции 
развития международных отношений в 1945 – нача-
ле 21 века. 
Проводить обзор текущих международных событий. 
Раскрывать смысл понятия глобальные проблемы 
человечества, значение этих проблем для госу-
дарств, народов, отдельного человека. 

люционный пути решения социально – 
экономических противоречий в странах 
Латинской Америки, высказывать суж-
дения об их результативности. 
Участвовать в работе круглых столов, 
дискуссиях по актуальным вопросам 
развития культуры в современном мире.  
Характеризовать основные процессы 
новейшей эпохи, её ключевые события. 
Проводить обзор материалов газет и те-
левидения по вопросам, связанным с 
глобальными проблемами современного 
общества. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса предмета «История» 

1. Библиотечный фонд 

 А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Светицкая История Древнего мира М. «Про-
свещение», 2010 г. 

 Е.В. Агибалова Г.М. Донской История средних веков М. «Просвещение» 
2010 г. 

 А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России с древнейших времен до конца 
XVI в. М. «Просвещение» 2010 г. 

 А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1500-1800 гг. 
М. «Просвещение» 2010 г. 

 А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России конец XVI – XVIII в. 
 А.А. Данилов Л.Г. Косулина История России XIX в. М. «Просвещение»2010 

г. 
 А.Я. Юдовская П. А. Баранов Л.М. Ванюшкина Новая история 1800 - 1913 

гг. М. «Просвещение» 2010 г. 
 А. А. Данилов Л.Г. Косулина М.Ю. Брандт История России XX – начало 

XXI в. М. «Просвещение»2010 г. 
 О.С. Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа Новейшая история зарубежных стран 

XX – начало XXI в. М. «Просвещение» 2009 г. 
 Г.И. Годер. История Древнего мира: Рабочая тетрадь. 5 класс.Ч..1,2. – М.: 

Просвещение, 2010. 
 .В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по ис-

тории Древнего мира 5 класс М. «ВАКО» 2008 г. 
 Ю. И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику А. 

А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира». -  
М.: Экзамен, 2010. 

 Брандт М. Ю.  История  Древнего   мира. Тесты. 5 класс. – М. 
 Ведюшкин  В. А.,  Шевченко Н.И.   Методические рекомендации к учебни-

ку «История средних веков. 6 кл.».  Книга для учителя– М.: Просвещение. 
 Брандт М. Ю. История средних веков. Тесты  6 кл. – М.: Дрофа. 
 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 6 класс: К учебнику Данилова 

А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 6 кл. – М.: Экзамен. 
 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 6  класс: К учебнику Данилова 

А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – М.: Экзамен. 
 Повторение  и  контроль  знаний.  Интеракттивные  дидактические  мате-

риалы.История  России  6  класс./ О. А. Мартьянова.- М., 2011.  
 Рабочая  тетрадь  по  истории  России. 6  класс к учебнику Данилова, Косу-

лина, Брандта. 
 Юдовская А. Я. Поурочные  разработки по  новой  истории,  1500 – 1800.: 7 

кл. – М.: Просвещение 
 Колесниченко Н. Ю. История  России. 7 кл. Дидактический  материал. – 

Волгоград 
 Андреевская Т. П. Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику Данилова 

А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – М.: Экзамен 
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 Симонова Е. В.  Тесты по истории  России: 7 класс: К учебнику Данилова 
А.А., Косулиной Л. Г.  История  России. Учебник  для 7 кл. – М.: Экзамен 

 Брандт М. Ю.  Новая  история. Тесты 7 -8 кл. – М.: Дрофа. 
 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 7 класса к учебнику Да-

нилова, Косулина, Брандта 
 Е.В. Колганова Н. В. Сумакова Поурочные разработки по истории России 

XIX в.8 класс М. «ВАКО» 2008 г. 
 Рабочая тетрадь по истории «Истории России» для 8 класса к учеб-нику Да-

нилова, Косулина, Брандта. 
 Тесты по истории России: 8 класс: К учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной «История России. XIX век. 8 класс» / О.Н. Журавлева. — М. (Серия 
«Учебно-методический комплект») 

 История России. XIX век. 8 класс. Тесты для промежуточной аттестации: 
учебно-методическое пособие / Ю.В. Шамрай, И.И. Ткачук. — Ростов н/Д.  
(Промежуточная аттестация.) 

 О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории Рос-
сии в 9 классе М. «ВАКО» 2008 г. 

 А.А. Данилов Л.Г. Косулина рабочая тетрадь по истории России 9 класс 
 И.С. Хромова. История России XX в. Тесты М. «Дрофа» 2007 г. 
 Шевченко  С.В. Тесты  по  истории  России  ХХ  века:  9  класс:  к  учебнику    

Н.В.  Загладина,  С.Т.  Минакова,  С.И.  Козленко,  Ю.А.  петрова  «История  
Отечества.  ХХ  век.  9  класс.  – М. 

 Загладин Н.В, Загладина Х.Т. Новейшая история зарубежных стран. Учеб-
но-методические материалы. 

 Загладин  Н.В.,  Загладина  Х.Т.,  Ермакова  И.А.  Новейшая  история  зару-
бежных  стран.  ХХ  век:  9  класс.  Пособие  для  учителя.  – М. 
 

2. Печатные пособия 
 карты ко всем темам курса 
 портреты выдающихся исторических деятелей. 

 
3. Информационные средства 
 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса истории; 
 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровне-

вых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 
и индивидуальной работы; 

 Атлас  Древнего  мира.- М.: CD; 
 Уроки истории  с  применением  информационных  технологий. 5  класс. Элек-

тронное  интерактивное  приложение; 
 Повторение  и  контроль знаний. История  России  интерактивные  дидактиче-

ские  материалы 6 класс; 
 электронное приложение к учебнику 

 
4. Экранно-звуковые пособия 
 видеофильмы к урокам истории, художественные фильмы по темам курса 
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5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 мультимедийный компьютер; 
 мультимедиа проектор; 
 проекционный экран; 
 интерактивная доска. 

 

Планируемые результаты 

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

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

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

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

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

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков   6  класс 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

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

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, 
о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 
колонизаций и др.; 
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 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 
воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 
раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

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

общее и различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 
чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 7-8 класс 
Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 
истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 
и других государств в Новое время, об основных процессах социально-
экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 
значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 
социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
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«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 
революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 
края и т. д. 

Новейшая история 9   класс 
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 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — 
начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 
материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных 
отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей 
эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 
новых государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных 
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стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 
сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 
позиций автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 
виде рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ — начале XXI в. 

 
 
 
3.3. Программа воспитания и социализации учащихся 

3.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-
ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравствен-
ных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции  – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-
венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-
гласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-
ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-
ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
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представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным на-
мерениям, 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, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности 
на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-
тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбо-
ра; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-
ляющим 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 лично-
стно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-
ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с пред-
ставителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конст-
руктивного, 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 лю-
дям; 
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 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 людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, се-
мьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном раз-
витии 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость чле-
нов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-
лучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

 
3.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социа-

лизации обучающихся  
При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением от-
дельных предметов г. Пересвета»  основополагающими являются ценности опре-
деленные в Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности 
гражданина России: 
 современный национальный воспитательный идеал: высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального на-
рода Российской Федерации; 

 система базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидар-
ность,  гражданственность, семья,; труд и творчество, наука, традиционные рос-
сийские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу-
дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-
ховно-нравственного развития личности обучающегося как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и нацио-
нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-
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ства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов); 

 воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: право-
вое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 
и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого чело-
века, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях ре-
лигиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 
диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни  (ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; со-
циальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценно-
сти: 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, твор-
чество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, вы-
бор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-
тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности). 

 
3.3.3.Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Пересвета»  на уровне основного общего образования и организуе-
мого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечис-
ленные ниже принципы.  
 
 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную дея-
тельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспита-
телями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 
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Применительно к организации пространства воспитания и социализации младше-
го школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-
деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность 
должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеуроч-
ной, внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и 
школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различ-
ных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразователь-
ной школы, должна быть по возможности согласована 

 
Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности, это высшая 
ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравст-
венного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают един-
ство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
 
Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример 
– это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим со-
бой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть напол-
нено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позво-
ляет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную реф-
лексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных 
отношений. 
 
Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Нали-
чие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его органи-
зацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и уважения права 
воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полага-
ет как истинную. Выработка личностью   собственной системы ценностей, поиска 
смысла жизни невозможны без диалогического общения подростка со значимым 
другим.  
 
Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы под-
ражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ори-
ентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-
привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются дейст-
венными средствами нравственного воспитания ребенка. 

 
Принцип полисубъектности воспитания 
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Школьник включен в различные виды социальной, информационной, ком-
муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятель-
ность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 
ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согла-
сована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных 
ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обу-
чающимися 

 
3.3.4. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятель-

ности и формы занятий обучающихся  
 

Программа воспитания и социализации преемственно продолжает и раз-
вивает программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Результаты, достигнутые на уровне начального общего образования рас-
сматриваются как стартовая площадка для осуществления следующего этапа. 

Очевидно,  что по сравнению с результатами,  удовлетворяющими требо-
ваниям духовно-нравственного развития и образования в начальной школе и яв-
ляющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного развития 
и воспитания, результаты подобной деятельности в основной школе должны стать 
существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных 
областях, но центрируются на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 
лет) глубочайшую гормональную перестройку,  влияющую на  все сферы жизне-
деятельности организма и существенно изменяющую характер его социально-
психологических связей и отношений с внешней средой. Именно на  начало этого  
возрастного периода  приходится  бурный рост показателей правонарушений и 
преступности (в том числе на этно-национальной почве),  употребление табака, 
алкоголя, а несколько позже – наркотиков.   Именно в этом возрасте у многих 
подростков начинается  активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом 
возрасте подростки начинают создавать свои «субкультурные сообщества», не-
редко асоциального и криминального толка.  Нет сомнений,  что характер и ин-
тенсивность подобных проявлений напрямую связаны с усвоенными духовно-
нравственными идеалами и ориентирами (в данном случае – с их извращенными 
формами).  

Уровень основного общего образования,  таким образом,  принимает 
взрослеющего человека в драматический момент перехода многих латентных 
процессов его становления в явные. Именно на этот уровень приходится время за-
вершения активной фазы социализации обучающегося  и его «самопрезентация» в 
качестве юного взрослого.  

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне основного обще-
го образования –  не некая изолированная деятельность, искусственно привнесен-
ная в образовательный процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении 
академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компе-
тентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятель-
ностях.   Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии ос-
нований  собственной  деятельности и собственных отношений к действитель-
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ности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и важ-
нейшие критерии оценки ее эффективности. Многие  из них  определяются  имен-
но зрелостью духовно-нравственной сферы.  

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека 
 развитие представлений  о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах;  посиль-
ное введение представлений об участии России в системе международных поли-
тических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

 глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) симво-
лики государства — Флага, Герба и Гимна  России, флага, герба и гимна субъек-
та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 практико-ориентированные  представления об институтах гражданского обще-
ства, о возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство 
с их деятельностью в родной школе,  поселении, муниципалитете;  посильное 
введение представлений о соответствующих нормах в Конституции России и 
федеральном законодательстве;   

 практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях граждани-
на России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере 
старших членов семьи и других  взрослых,  принадлежащих различным соци-
альным и социокультурным стратам;    

 превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – гра-
жданскую   потребность,  понимание активной роли человека в обществе,  в том 
числе через личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение 
в кругозор подростков таких документов,  как Всеобщая декларация прав чело-
века и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

 утверждение отношения к родному и  русскому языкам (если последний не яв-
ляется родным)  как к величайшей ценности,  являющейся важнейшей частью 
духовно – нравственного наследия и достояния;  осознание родного и русского 
языков как сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в 
этом контексте значения владения иностранными языками; сознательное овла-
дение ими как универсальным средством продуктивного взаимодействия с дру-
гими людьми в различных культурных пространствах;   

 развитие ценностного  отношение к родной культуре;  понимание ее связей и 
взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в на-
стоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность родной 
и других культур в расширяющийся межкультурный диалог;  понимать принци-
пиальные критерии оценок позитивности или негативности этого взаимодейст-
вия;   

 углубление представлений о народах России,  их   общей исторической судьбе и 
единстве; одновременно –  расширение представлений о народах ближнего за-
рубежья (как входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не 
входивших – особенно Японии, Китая, Ирана, Турции);   

 расширение и углубление  представлений о национальных героях и важнейших 
событиях  истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые от-
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мечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные празд-
ники);  

 развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах клас-
са, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание сво-
ей позиции по различным спорным или социально негативным ситуациям; 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 
 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции сим-

волики Российского государства и конкретного субъекта Федерации;  возможная 
подготовка специальных презентаций по подобным историческим процессам в 
других государствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии и др.). Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран 
в разные исторические эпохи,  народных,  государственных и религиозных 
праздников с публичными презентациями;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по ко-
торым современники или потомки относили тех или иных людей к категории ге-
роев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д. Особо ценным  является 
выяснение обстоятельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то 
считался  великим героем или политиком,  то лишался этого «звания»; краевед-
ческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно брат-
ских),  забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
данной местности, региона, России, рода человеческого;  

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами, выявление 
их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в совре-
менной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и юных поко-
лений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремес-
ленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка публичных 
презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и тра-
диций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современно-
сти в контексте образовательной программы школы; вынесение этой проблема-
тики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка подростками соб-
ственных публикаций.    

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-
дения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и мо-
лодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в совре-
менном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным ок-
ружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-
ковому возрасту: 
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социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответст-
венного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референт-
ный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собе-
седник, слушатель; 

социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной груп-
пы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-
трудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-
ния. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 
 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума; 
 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в по-
ложение другого человека; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в ос-
новных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творче-
ство, увлечения (хобби); 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-
трудничество со сверстниками и с учителями; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-
управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образова-
тельного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, под-
держанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых меро-
приятий или организации систематических программ, решающих конкретную 
социальную проблему школы, городского или сельского поселения; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеомате-
риалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в 
ходе выполнения ролевых проектов. 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как сво-

ей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место 
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой поддержки 
даже при осознании его неправоты;   

 развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружаю-
щем социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления со-
циально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельно-
сти; способность критически оценить качество информации и развлечений, 
предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и различными 
СМИ;   
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 развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных рели-
гий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии 
Российского государства; посильно расширение этих представлений на межре-
лигиозную ситуацию в современном мире; 

 утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем лю-
дям – от своих родителей до любого встречного ребенка,  сверстника, старшего 
независимо от его внешнего вида (лица,  одежды,  физических особенностей); 
установка на поддержку деловых и  дружеских взаимоотношений в коллективе;  

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 
на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в при-
родоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявле-
ниям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей. 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
 исследование этических норм поведения различных местных социальных (со-

циокультурных)  и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX  веках (на-
пример,  дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 
ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

 посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются де-
ла, имеющие «выход»  на данную проблематику и последующее обсуждение ус-
лышанного;  

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (пу-
тём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в под-
готовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деяте-
лями);  

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных со-
обществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурнойтусовки), класса 
и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тек-
сте проблем;   

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма,  затрагивающего 
нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически ос-
мысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учрежде-
ния в целом), что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
взаимной поддержке,  

 участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помо-

щи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников,  выполнения и презентации совместно с до-
машними старшими родителями творческих проектов, проведения других меро-
приятий, раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преем-
ственность между поколениями.  

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни 
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 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской иден-
тичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в раз-
ных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей сре-
ды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-
ческого (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность спра-
виться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродук-
тивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-
ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-
рованным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодо-
ления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье че-
ловека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества ок-
ружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность уча-
ствовать 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, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профес-
сий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-
сти; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физиче-
ской культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 
успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-
роприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
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 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 
и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из 
актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и пони-
мать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его 
добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как 
личностно важный опыт природоохранительной деятельности; осознание проти-
воречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; принятие те-
зиса о эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из гло-
бального экологического кризиса;  

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие ху-
дожественно-эстетического восприятия явлений природы, животного и расти-
тельного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не только не 
нанося ей ущерба,  но и поддерживая ее жизненные силы.   

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим каче-
ством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры чело-
века и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тре-
нинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-
родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и до-
машней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать му-
сор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в прак-
тических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных кон-
ференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и тури-
стических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-
стических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; созда-
нии и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-
мом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологи-
ческих факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различ-
ных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрос-
лых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
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(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуж-
дения видеосюжетов и др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общест-
венных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественны-
ми экологическими организациями; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: систематические 
и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды родного го-
рода, школы, своего жилища; 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, на-
селённом пункте; 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсив-
ности загрязнений, определение причин загрязнения; 

 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, на-
пример проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 
речки, озера и пр.); 

 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские про-
екты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др. 

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных пре-
зентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато ил-
люстрированные и снабженные научными текстами издания (а также кинофиль-
мы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе  

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельно-
сти (в школе и на пришкольном участке,  экологические акции,  десанты,  вы-
садка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических цен-
тров, лесничеств,  экологических патрулей;  

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; ус-
воение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в ходе целе-
вых экскурсий, походов и путешествий по родному краю и, возможно, за грани-
цей);  

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства;  

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних окрестностях ви-
дов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетиче-
скую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий презентацию 
«Не замечаемая красота»  (название условно). 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями   профессий  

и специальностей начального  и среднего профессионального образования с це-
лью соотнесения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и 
жизненных перспектив;  осознание на этой основе универсальной ценности по-
лучаемого общего образования и «образования-через-всю-жизнь»; 
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 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда,  состав-
ляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и тех-
нологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 
человека и человечества; 

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах,  
в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; разви-
тие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих 
личной дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, самообра-
зования и др.; 

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавер-
шенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда 
независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 
признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 
прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитекту-
ры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 

 поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета,  занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению: 
 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного об-
суждения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли 
внимание того или иного подростка (группы подростков). Далее следует после-
довательный ряд мероприятий: посещение (если возможно)  соответствующего 
учебного заведения,  профильного предприятия или учреждения, приглашение 
для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подго-
товки, студентов и выпускников и т.д.;  

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсужде-
ния роли полученного образования (общего, профессионального, пост профес-
сионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей в этом 
успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком ока-
жется кто-либо из старших родственников учащихся данного образовательного 
учреждения, а также выпускники,  показавшие;  

 достойные примеры высокого профессионализма,  творческого отношения к 
труду и жизни; 

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, созда-
ние игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприя-
тий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации дет-
ских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков 
«Мир моих увлечений»; 

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем на-
правлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практиче-
ским (творческим) применением  знаний, полученных при изучении учебных 
предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»); 

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, собст-
венно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 
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взаимодействующих с «родным»  образовательным учреждением учреждений 
дополнительного образования,  других социальных институтов (занятие народ-
ными промыслами, музейная, природоохранительная деятельность, работа твор-
ческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обществен-
ных объединений); 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о 

его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой кра-
соты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эво-
люции этих представлений на примере европейской моды от античности до на-
ших дней; 

 продолжение формирования чувства прекрасного;  практическое развитие уме-
ния видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности отли-
чать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение подростков 
в мир античного, романского, готического, классического и т.д. искусства, 
включая авангард и модерн ХХ века и художественный язык современного ис-
кусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, рус-
ской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-
художественных традиций:  японской,  китайской,  индийской, арабской (ислам-
ской), христианской, буддийской и др. 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 
творчеством в различных областях (включая моду,   дизайн собственного жили-
ща и территории дома и школы и др.). 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 
 «использование» родной города и их окрестностей в качестве своеобразной «об-

разовательной программы»  по истории культуры народа,  создавшего этот со-
циально-природный феномен;  осмысление и письменная фиксация результатов 
такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и очень по-
лезным в духовно-нравственном отношении опытом;  

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, мест-
ных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

 организация  экскурсий на художественные производства и выставки, к памят-
никам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувство-
ванного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременно-
го хранения и использования;   

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного простран-
ства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 
взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не 
попса), поэзия, рассказы людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,  знакомство с местны-
ми мастерами прикладного искусства,  наблюдение за их работой и последую-
щее обсуждение;  
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 поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 
3.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения с предпри-

ятиями, общественными организациями, системой дополнительно-
го образования по социализации обучающихся 

 
Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реали-
зации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обу-
чающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 
укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-
ведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание систе-
мы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граж-
данско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 
развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и орга-
низациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающ-ихся сред-
ствами целенаправленной деятельности по программе социали-зации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 
иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 
групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной сре-
ды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллек-
тив школы) включает: 
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продук-
тивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и со-
циологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обуче-
ния и воспитания; 
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 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адапта-
ции к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных от-
ношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-
ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-
щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, ин-
терес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельно-
сти обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведе-
ния; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-
венного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с со-
циальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно-
го своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающего-
ся; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с исполь-
зованием дневников самонаблюдения и электронных днев-ников в Интернете; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-нушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в по-
ложение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основно-
го общего образования - дать обучающемуся представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практи-
ку общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 
разными социальными статусами. 
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3.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социа-
лизации обучающихся. 

 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 
учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 
и социальных партнеров по направлениям социального воспитания, методическо-
го обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 
школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обуслов-
ленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персона-
жи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 
рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 
По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучаю-
щихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в ис-
торическом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социо-
метрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 
взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 
учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Соци-
альный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 
движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освое-
ния новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 
различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного ма-
териала. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-
ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправле-
ния позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентно-
сти, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социаль-
но значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского созна-
ния человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подрост-
ка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 
имеют возможность: 
 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
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 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-
циплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
 деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправле-

ния в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных соци-
альных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным про-
цессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-
собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педа-
гогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представи-
телями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 
культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально раз-
вивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 
потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 
осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 
всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессио-
нального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результа-
тов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 
основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы со-
циализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон-
тёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальны-
ми императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 
учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно 
полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятель-
ность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных ме-
роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родите-
лей обучающихся. 
 

3.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообраз-
ного, здорового и безопасного образа жизни 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне ос-
новного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей, 
которые призваны способствовать формированию у обучающихся осознанного 
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влия-
ние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-
ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни. 
1 модуль: сохранение здоровья. Данный модуль обеспечивает: 
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рацио-

нальному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособно-
сти, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать опти-
мальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
2 модуль: Потребность двигательной активности. Данный модуль обеспечивает: 
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элемен-

тах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических на-
грузок 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. 

 3 модуль: Самоконтроль и саморегуляция обучающихся. Данный модуль обес-
печивает: 

 формирование навыков оценки собственного функционального состояния (на-
пряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 
особенностей; 

 формирование навыков работы в условиях стрессовых ситуаций; 
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 
 формирование навыков самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 
 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факто-

рах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
 формирование навыков эмоциональной разгрузки и их использование в повсе-

дневной жизни; 
 навыков управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
4 модуль:  Здоровое питание. Данный модуль обеспечивает: 
 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; 
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 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки эти-
кета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре сво-
его народа, культуре и традициям других народов. 

5 модуль: Профилактика. Данный модуль обеспечивает: 
 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходи-

мости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о прави-
лах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего по-
ведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 
и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здо-
ровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, дос-
тижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие каче-
ства 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, проведённое за компьютером. 
6 модуль: Коммуникативное общение. Данный модуль обеспечивает: 
 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных си-
туациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
Работа модулей реализуется через работу следующих структур и субъек-

тов образовательного процесса школы:  
- Кабинет здоровья. Формы работы: организация встреч со специалистами-

медиками, организация профилактических медосмотров, проведение конкурсов, 
викторин, пропаганда здорового образа жизни на примерах и т.д.). Обучение 
оценке собственного здоровья, владению элементам саморегуляции, самокон-
троля, использования их в повседневной жизни, режиму дня и отдыха, навыкам 
эмоциональной разгрузки, управления своим эмоциональным состоянием. 

- Методическое объединение классных руководителей. Формы работы: классный 
час, внеклассные мероприятия, индивидуальные формы работы. Обучение на-
выкам, способствующим снижению риска здоровью в повседневной жизни. 

- Учителя – предметники. Формы работы: организация учебного занятия в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами, физкультминутки, беседы, на-
поминания, индивидуальные формы работы. Обучение планированию и рацио-
нальному распределению учебной нагрузки, снятию напряжённости во время 
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занятий, правильной осанке, режиму труда и отдыха, смене видов деятельности 
и т.д.). 

- Учителя физической культуры. Формы работы: организация уроков физической 
культуры в соответствии с санитарными нормами и правилами. Обучение уча-
щихся возрастным физическим нагрузкам, рисками для здоровья, необходимой 
и достаточной двигательной активности. 

 
3.3.8. Деятельность образовательной организации в области непрерыв-

ного экологического здоровьесберегающего образования обучаю-
щихся 

 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. 
Пересвета»  организована в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 Состояние зданий и помещений школы соответствует санитарным и гигиени-
ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-
вья и охраны труда обучающихся и работников. 

 Горячее питание, в том числе, завтраки и обеды организованы    с помощью 
соответствующего требованиям и оснащённого современным технологиче-
ским оборудованием пищеблоком. 

 Два спортивных зала и спортивная площадка на территории школы обеспе-
чивают физкультурно-оздоровительную деятельность школы. 

 Учебные кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. 
 Медицинский кабинет, оснащен всем необходимым оборудованием и соот-

ветствует санитарным нормам. 
 Школа обеспечена 100% специалистами по штатному расписанию. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Данная деятельность направлена повышение эффективности учебного процес-
са, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обу-
чающихся и включает: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в круж-
ках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-
можностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошед-
ших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы 
с учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-
циалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным програм-
мам основного общего образования; 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи-
ческой культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 
школе. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. Данная дея-
тельность направлена на обеспечение рациональной организации двигательно-
го режима, нормального физического развития и двигательной подготовленно-
сти обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-
низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование куль-
туры здоровья, включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здо-
ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-
стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и за-
нятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками в основной шко-

ле; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функцио-
нирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-
приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

3. Реализация модульных образовательных программ:  
3.2. «Экологическое воспитание». Данная программа предусматривает фор-

мирование экологической грамотности, экологической культуры, культу-
ры здорового и безопасного образа жизни через: 
- урочную деятельность предметов окружающий мир, химия, биология, 
география, ОБЖ;  
- внеурочную деятельность по направлениям социальное, общекультур-
ное, интеллектуальное. 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
 факультативные занятия; 
 проведение классных часов; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 
 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

3.2. «Здоровьесбережение». Данная программа предусматривает: 
 Формирование потребности здорового образа жизни у обучающихся в 

условиях введения ФГОС основного общего общего образования. 
 Формирование здоровых взаимоотношений с окружающими миром, об-
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ществом и самим собой в условиях интенсивного использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий; 

 Овладение педагогами технологий, обеспечивающих сохранение здоро-
вья ребёнка. 

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
 Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, нравствен-

ное и эстетическое совершенствование 
4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и со-
циализации обучающихся на ступени основного общего образования является 
повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучаю-
щихся один из самых действенных факторов их духовно-нравственного разви-
тия и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 
из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обу-
чающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются различные формы работы, в том числе: роди-
тельское собрание, родительская конференция, организационно -
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лек-
торий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и отве-
тов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Однако, взаимодействие с родителями осуществляется и в новых формах: 
- информирование и общение через школьный сайт и сайт учителя; 
- электронный дневник и средства информационно-коммуникационных техноло-

гий; 
- привлечение родителей к совместным проектам. 

 
3.3.9. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающих-

ся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучаю-
щимися могут быть достигнуты определённые результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным тради-
циям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов го-
сударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-
ное 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 
коммуникации; 
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 представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-
ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обществен-
ном управлении; 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 ду-
ховных ценностей 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 и школьный коллектив, сообщество городского или сельского по-
селения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего мес-
та и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 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 школь-
ном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-
связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие со-
циальной 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 полоролевого поведения в контексте традици-
онных моральных 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 герои-
ческие традиции 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, школы; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязан-
ности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
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 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 куль-
туре 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 преодоле-
вать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необ-
ходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовос-
питания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со-
бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, спо-
собность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-
кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честно-
сти 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 социаль-
ного развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-
стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-
раза жизни: 
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного 
и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведе-
ния, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проек-
ту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физи-
ческого, физиологического, психического, социально-психологического, ду-
ховного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними фак-
торами; 
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 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, ва-
риантов 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 целе-
вой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимо-
действии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негатив-
ных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-
следствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 
на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факто-
ров на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отноше-
ние к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распро-
страняющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительно-
му расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравст-
венную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 
или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровь-
есберегающего 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, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране приро-
ды и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 



 
 

406 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплекс-
ных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их ре-
шения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-
нию, 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 рабо-

тать с информацией из разных источников; 
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверст-
никами в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общест-
ва, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-
ших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов; 
 общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-
тетической культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному; 
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 представление об искусстве народов России; 
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 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-
диций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-
жественной 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. 
 

3.3.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреж-
дением программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучаю-
щихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализа-
ции обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравст-

венный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости роди-

телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-
цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-
ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся: 
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-

тия обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-
вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных соци-
альных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 
личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-
мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходи-
мость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, пре-
дубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-
ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-
хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 



 
 

408 

 Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-
зации обучающихся. 

 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-
ции обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социали-
зации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и спосо-
бов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

2. Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обу-
чающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреж-
дения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 
виды опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получе-

ния информации на основании ответов обучающихся на специально подго-
товленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведе-
ние разговора между исследователем и обучающимися по заранее разрабо-
танному плану, составленному в соответствии с задачами исследования про-
цесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследова-
тель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей лич-
ной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт бла-
гоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 
целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социали-
зации обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование сле-
дующих видов наблюдения: 
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго опреде-
лённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и со-
циализации обучающихся. 

Основным методом исследования воспитания и социализации обучаю-
щихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов г. Пересвета» определён психолого-педагогический 
эксперимент. Основной целью исследования является изучение динамики 
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процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-
организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования осуществляется три 
этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализа-
ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся. 
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-
тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социали-
зации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-
циального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-
вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социа-
лизации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающих-
ся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования ос-
новных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экс-
периментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-
бирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 
при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков исполь-
зуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспита-
тельной и развивающей программы является динамика основных показателей 
воспитания и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви-

тия обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспита-
ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 
с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери-
стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значе-
ний показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретаци-
онном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-
претационном и контрольным этапах исследования. При условии соответ-
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ствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педа-
гогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-
ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться од-
ной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социа-
лизации обучающихся. 

 
 

3.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова-
ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования, концепций 
авторских учебно-методических комплектов по каждому учебному предмету, а 
также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и на-
чального общего образования являются преемственными.  

 
3.4.1. Цели и задачи  программы 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-
держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  уча-
щимся, имеющим затруднения в обучении их родителям (законным представи-
телям); 

 организация образовательного процесса, оказывающего  благоприятное воздей-
ствие на формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ. 

 
Задачи программы 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-
щихся с ОВЗ и учащихся, имеющих затруднения при освоении основной обра-
зовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-
альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-
педагогической помощи обучающимся, имеющим затруднения в усвоении учеб-
ных программ и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-
ция индивидуальных и групповых занятий для детей, и ОВЗ; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-
тельным программам социально-педагогической и других направленностей, по-
лучения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
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 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-
фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, имеющих затруднения в усвоении учебных программ  и ОВЗ 
по социальным, образовательным вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие прин-
ципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному об-
щему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ и обучающимся, 
имеющим затруднения в обучении для продолжения образования. 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 образова-
ния, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени ос-
новного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучаю-
щихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-
торый 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 нару-
шений у детей с ОВЗ и учащихся, имеющих затруднения в обучении, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи-
модействие 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 опреде-
ления подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-
лучения образования детьми рассматриваемых категорий; 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представи-
телей) детей с ОВЗ и родителей (законных представителей) детей с затрудне-
ниями в освоении учебных программ выбирать формы получения детьми обра-
зования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (за-
конными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей указанных 
категорий в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 
(группы). 
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3.4.2. Направления работы и характеристика её содержания 

Направление  
работы Содержание деятельности Формы и методы рабо-

ты с учащимися 

Кадровый состав, уча-
ствующий в  коррекци-
онной работе 

Диагностическая рабо-
та 

  своевременное выявление 
детей и подростков с суще-
ственными затруднениями в 
усвоении учебных программ, 
детей с ОВЗ; 

 
 
 
 
 
 
  получение от родителей  

письменного согласия на 
психолого-социально-
педагогическое сопровожде-
ние учащегося; 

 изучение развития эмоцио-
нально-волевой, познава-
тельной, речевой сфер, лич-
ностных особенностей, со-
циальной ситуации развития 
и условий семейного  воспи-
тания обучающихся с ОВЗ и 
учащихся с затруднениями в 
усвоении учебных про-
грамм; 

 определение особых образо-
вательных потребностей 
учащихся данной категории 
и составление рекомендаций 
для педагогов и родителей 
(поиск избирательных спо-
собностей, подбор опти-
мальных методов, формы 
обучения, стиля учебного 
взаимодействия); 

 системный контроль за 
уровнем и динамикой разви-
тия ребёнка с ОВЗ и детей, 
имеющих затруднения в ус-
воении учебных программ 
(мониторинг динамики раз-
вития и успешности освое-
ния образовательной про-
граммы) 

 стартовая диагностика 
предметных и мета-
предметных УУД; 

 сбор медицинских 
справок с заключени-
ем КЭК об организа-
ции учебного процес-
са учащегося на дому; 

 
 беседа; 
 
 тестирование, наблю-

дение; 
 
 
 
 изучение документа-

ции (карта развития 
ребенка и т.д.) 

 
 
 
 мониторинг динамики 

развития 
 

 зам.директора по 
УВР, ответственный 
за работу с детьми с 
ОВЗ, 

 зам.директора по 
УВР, курирующий 
учебный предмет; 

 классные руководите-
ли;  

 школьный психолог; 
 социальный педагог 
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Коррекционно-
развивающаяработа 
 

 реализация рекомендаций 
школьного психолога; 

 выбор оптимальных образо-
вательных программ, мето-
дов и приемов обучения с 
опорой на выявленные изби-
рательные способности и 
личностные особенности 
обучающегося с ОВЗ; 

 формирование социальной 
компетентности обучаю-
щихся с ОВЗ, развитие адап-
тивных возможностей лич-
ности. 

 формирование ИКТ-
компетентности, развитие 
коммуникативной компе-
тенции 

 социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при психо-
травмирующих обстоятель-
ствах 

 Индивидуальные и в 
малых группах коррек-
ционно-развивающие 
занятия; 

  
 Индивидуальные бесе-

ды и консультации 
  

 Психолог, социальный 
педагог, 

 медицинский работник,  
 классный руководитель,  
 педагоги-предметники 

инспектор по делам не-
совершеннолетних; 

 инспектор отдела опеки 

Консультативная рабо-
та  
 

 Консультирование педагогов 
специалистами сопровожде-
ния по проблемам оказания 
помощи детям с ОВЗ; 

 Консультативная помощь 
семье по вопросам воспита-
ния,  

 развития и социализации 
ребёнка с ОВЗ; 

 консультационная помощь 
обучающимся в вопросе 
профессионального самооп-
ределения. 

Консультации специали-
стов; беседы; малый 
педсовет; психолого-
педагогический конси-
лиум 

 

 Психолог, 
 социальный педагог,  
 классный руководитель; 
 

Информационно- 
просветительская рабо-
та 
 

 информационную поддерж-
ку образовательной деятель-
ности обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников; 

 Использование различных 
форм просветительской дея-
тельности. 

 Проведение тематических 
выступлений для педагогов 
и родителей. 

 беседы; 
 просветительские мате-

риалы, опубликованные 
на школьном сайте; 

 информационные стен-
ды; 

  

 Психолог,  
 социальный педагог, 

медицинский работник 
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3.4.3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 
и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-
зующих факторов. 
 
I этап (август–сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятель-
ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образо-
вательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 
и кадровой базы школы. 
 
II этап (октябрь-апрель)  

Этап планирования, организации, координации(организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-
ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
 
III этап (май-июнь)  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот-
ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-
вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
 
IV этап (август –сентябрь)  

Этап регуляции и корректировки(регулятивно-корректировочная деятель-
ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-
ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
3.4.4. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» на этапе 
основного общего образования реализовывается как специалистами внутри шко-
лы, так и совместно с другими образовательными и иными организациями. 
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Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 
 

 
 

Сетевое взаимодействие с различными организациями Сергиево-Посадского 
муниципального района 

 

 
 

3.4.5. Требования к условиям реализации программы 
 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариатив-
ные формы получения образования, так и различные варианты специального со-
провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или ин-

МБОУ СОШ№5 
г.Пересвета 

МСЧ№94 Инспекция по опеке и 
попечительству 

Инспекция по делам 
несовершеннолетнних 

Специальная кор-
рекционная школа 
№7 г.Сергиев По-

сад коррекции  

Управление образования 
администрации Сергиево-
Посадского муниципаль-

ного района 

МБОУ СОШ№8 
г.Пересвета 

Бассейн г. Пере-
света Школа дополнительного 

образования образования 

 

Ответственный за 
коррекционную 

работу  

Школьный психо-
лог 

Учителя-
предметники 

Социальный педа-
гог- 

Школьный психо-
лого-

педагогический 
консилиум кор-

Классный руково-
дитель 

Медицинский ра-
ботник 

Заместитель ди-
ректора попо вос-
питательной рабо-

те 

Заместители ди-
ректора по УВР 
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тегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 
образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и 
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия спе-
циалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответст-
вии 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; соблю-
дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, дос-
тупности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-
чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от-
сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни-
ка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специали-
зированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-
лизированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; ком-
плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, ук-
репление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных 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 развиваю-
щимися 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 могут быть ис-

пользованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельно-
сти учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учите-
ля-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-
ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекцион- ных) об-
разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-
разовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы являет-

ся кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специа-
листами соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра-
зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 
вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педаго-
гических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социаль-
ные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работни-
ков образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен со-
ответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
сти. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специ-
альной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учрежде-
ния. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников образовательных учрежде-
ний, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физи-
ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-
щей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и кор-
рекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе над-
лежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-
ского развития в здания и помещения образовательного учреждения и организа-
цию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные 
лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техниче-
ские средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индиви-
дуального и коллективного пользования для организации коррекционных и реа-
билитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание инфор-
мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), пе-
дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 
 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфи-
ку психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечи-
вающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

В основу учебного плана положен вариант №1 Базисного учебного плана 
основного общего образования, предусматривающий обучение на русском языке, 
обязательное изучение одного иностранного языка и позволяющего увеличить ча-
сы на расширение содержания и углублённое изучение предметов обязательной 
части, а также введение дополнительных предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 
Она предусматривает следующие обязательные предметные области: филология, 
математика и информатика, общественно-научные предметы, основы религиозной 
культуры и светской этики, естественнонаучные предметы, искусство, техноло-
гия, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-
цесса, определяет содержание образования, обеспечивающего развитие личности 
обучающегося его познавательных  интересов и потребностей, реализацию обра-
зовательных запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
социальной среды школы. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использует-
ся следующим образом. 
- на развитие содержания учебного предмета «Русский язык» в 5-ых и 7-ых клас-

сах, с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой 
культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русско-
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го языка; 
- на введение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 5-ых и 6-ых 

классах, с целью освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных 
обстоятельствах природного, техногенного, и социального характера, использо-
вать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую меди-
цинскую помощь и т.д., а также обеспечения непрерывности обучения предмета, 
начиная с начальной школы (в рамках предметов Окружающий мир, Техноло-
гия, Физическая культура) и основной школой, где предмет является обязатель-
ным, начиная с 7-го класса; 

- на введение предмета Информатика в 5-ых и 6-ых классах, с целью овладения 
обучающимися информационной грамотности, а также обеспечения непрерыв-
ности курса начатого в начальной школе в рамках предмета Технология и про-
должающегося как обязательный предмет в 7-ом классе; 

- на углубленное изучение математики в 8 – 9 классах и в целях подготовки к изу-
чению предмета на углублённом уровне в 5 – 7 классах факультативный курс 
«Решение задач по математике повышенной сложности»; 

- на предмет Духовное краеведение Подмосковья в 8-ых и 9-ых классах, факуль-
татив Реформы и реформаторы в России в 8-ых классах, Локальные конфликты 
XX века в 9-ых классах, в целях повышения уровня компетентности обучаю-
щихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 
процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и 
патриотической ответственности за судьбу страны; 

- на изучение правил дорожного движения в 6-ых и 7-ых классах с целью обеспе-
чения безопасности учащихся в жизни социума; 

- на организацию предпрофильной подготовки в 8-ых и 9-ых классах. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО ор-

ганизуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 
и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные на-
учные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики и т. д. 

Занятия проходит в одну смену при 6-дневной учебной неделе. Начало за-
нятий в 8.00. Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность учебно-
го года – 35 учебных недель. Между обязательными занятиями и занятиями вне-
урочной деятельности предусмотрен перерыв не менее 40 минут. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования 
определяется образовательным учреждением и утверждается Управляющим сове-
том ежегодно в рамках годового календарного графика. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием са-
мих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 
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планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обу-
чающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-
ния). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в 
том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется  внеурочная дея-
тельность по 5-ти направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Направления вне-
урочной деятельности являются содержательным ориентиром и представляют со-
бой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и ос-
нованием для построения соответствующих образовательных программ.  

Программы Духовно-нравственного направления  предусматривают зна-
комство с родным краем через экскурсионную, исследовательскую, поисковую и 
проектную деятельность.  

Программы социального направления предусматривают деятельное уча-
стие обучающихся через социальные практики, социально-аналитические опросы, 
дискуссионную деятельность. 

Программы общеинтеллектуального направления обеспечивают развитие 
интеллектуальных способностей через игровые формы и широкое использование 
информационных технологий. 

Программы общекультурного направления предусматривают приобщение 
к русской и мировой культуре, знакомство с профессиями. Формы: общение с 
профессионалами, театрализованные постановки, игровая  и концертная деятель-
ность; 

Программы спортивно-оздоровительного направления предусматривают 
приобщение учащихся к здоровому образу жизни. При организации занятий дан-
ного направления используются возможности учреждения дополнительного обра-
зования, а именно городского бассейна «Чайка». 

Все программы внеурочной деятельности обеспечены квалифицированны-
ми кадрами,  материально-техническими, методическими, информационными и 
организационными ресурсами. 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются в формах, отличных от 
классно-урочной и направлены на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы основного общего образования. 
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Учебный план основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» 

Количество часов в неделю Предметные области Учебные пред- 
меты 

Классы 
V VI VII VIII 

угл.ур. / баз.ур. 
IX 

угл.ур. / баз.ур. 
Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Филология 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Математика и информатика 

Информатика   1 1 1 3 
История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные пред-
меты 

География 1 1 2 2 2 8 
Основы религиозной культу-
ры и светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

0     0,5 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 

Естественно-научные предме-
ты 

Биология 1 1 2 2 2 8 
Музыка 1 1 1   3 Искусство 
Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 3 Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 28 29 31 31 31 150,5 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

4 4 4 5 5 21,5 

русский язык 1  1    
Алгебра   1 2 / 1 2 / 1  
Информатика 1 1     
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Духовное краеведение Подмосковья    0 / 1 0 / 1  
Физика в исследованиях и экспериментах    1 / 0 1 / 0  
Реформы и реформаторы в России    0 / 1   
Локальные конфликты XX века     0 / 1  
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1     
Решение задач по математике повышенно сложности 1 1 1    
Правила дорожного движения  1 1    
Элективные курсы    2 2  
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 5 
Социальное направление 1 1 1 1 1 5 
Общеинтеллектуальное направление 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное направление 1 1 1 1 1 5 
Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 1 5 
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4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

4.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имею-
щими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инно-
вационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей органи-
зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-
ботников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-
стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования»). 

Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, опре-
делены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.10 № 761н. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Уровень квалификации работников ОУ 

Должность Должностные обя-
занности 

Количество ра-
ботников в ОУ 

(требуется / 
имеется) 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает систем-
ную образовательную 
и административно-
хозяйственную рабо-
ту образовательного 
учреждения. 

1 / 1 

высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

заместитель ди-
ректора 

координирует работу 
преподавателей, вос-
питателей, разработку 
учебно-методической 
и иной документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование мето-
дов организации об-
разовательного про-
цесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 
 

5 / 5 

высшее профессиональное образование по направлени-
ям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет либо высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должностях не менее 5 лет. 
 

соответствует 

учитель осуществляет обуче-
ние и воспитание 
обучающихся, спо-
собствует формиро-
ванию общей культу-
ры личности, социа-
лизации, осознанного 
выбора и освоения 

35 / 35 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету, без предъявле-
ния требований к стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению деятельности в образователь-

соответствует 
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образовательных про-
грамм. 

ном учреждении без предъявления требований к стажу 
работы. 

педагог-
организатор 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, фор-
мированию общей 
культуры обучаю-
щихся, расширению 
социальной сферы в 
их воспитании. Про-
водит воспитательные 
и иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную дея-
тельность обучаю-
щихся и взрослых. 
 

1 / 1 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подго-
товки «Образование и педагогика» либо в области, соот-
ветствующей профилю работы, без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

соответствует 

социальный пе-
дагог 

осуществляет ком-
плекс мероприятий по 
воспитанию, образо-
ванию, развитию и 
социальной защите 
личности в учрежде-
ниях, организациях и 
по месту жительства 
обучающихся. 
 

1 / 1 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подго-
товки «Образование и педагогика», «Социальная педаго-
гика» без предъявления требований к стажу работы. 
 

соответствует 

педагог - психо-
лог 

осуществляет профес-
сиональную деятель-
ность, направленную 
на сохранение психи-
ческого, соматическо-
го и социального бла-

1 / 1 

высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» без предъявления тре-
бований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по на-

соответствует 
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гополучия обучаю-
щихся. 
 

правлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 
 

педагог допол-
нительного об-
разования 

осуществляет допол-
нительное образова-
ние обучающихся в 
соответствии с обра-
зовательной програм-
мой, развивает их 
разнообразную твор-
ческую деятельность. 
 

1 став /  1 став высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответст-
вующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее профессиональное об-
разование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по на-
правлению «Образование и педагогика» без предъявле-
ния требований к стажу работы. 
 

соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-
ботников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и дос-
таточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспе-
чение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекват-
ности системы непрерывного педагогического образования происходящим изме-
нениям в системе образования в целом. В данную систему входят: 
1. повышение квалификации всех педагогических работников 

План-график повышения квалификации работников  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Пересвета»  
Повышение квалификации учителей школы проводится на базе Академии 

социального управления 
категория 

педагогиче-
ских работ-

ников 

2014-2015 учебный год 
2015-2016 
учебный 

год 

2016-
2017 
учеб-

ный год 

2017-
2018 
учеб-

ный год 

2018-2019 
учебный 

год 

учителя 
предметной 
области Фи-

лология 

1 чел. - Компетентностное 
обучение 

1 чел. - Проектирование 
рабочей программы по 
предмету – формирование 
и развитие новых плани-
руемых результатов (ос-
новное общее образова-
ние) 

1 чел. - Образование и 
общество. Основы госу-
дарственной политики РФ 
в области образования (с 
дистанционной поддерж-
кой) 

1 чел. - Организация вне-
урочной деятельности в 
условиях введения ФГОС 
ООО 

1 чел. - 
Компе-
тентност-
ное обу-
чение 

2 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессио-
нализма 

3 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

 

2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
Повы-
шение 
профес-
сиона-
лизма 

 

2 чел. - 
Компе-
тентно-
стное 
обуче-
ние 

3 чел. - 
Повы-
шение 
профес-
сиона-
лизма 

1 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

 

1 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессиона-
лизма 

 

учителя 
предметной 
области Ма-
тематика и 
информати-

ка 

2 чел. - Актуальные про-
блемы развития профес-
сиональной компетентно-
сти учителя математики (в 
условиях реализации 
ФГОС) 

1 чел. - Организация вне-

3 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессио-
нализма 

1 чел. - 
Компе-

2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
Повы-

2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
Информа-
ционные 
техноло-
гии 

1 чел. - 
Повыше-
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урочной деятельности в 
начальной школе 

1 чел. - Проектирование 
рабочей программы по 
предмету – формирование 
и развитие новых плани-
руемых результатов (ос-
новное общее образова-
ние) 

тентност-
ное обу-
чение 

1 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

шение 
профес-
сиона-
лизма 

1 чел. - 
Компе-
тентно-
стное 
обуче-
ние 

ние про-
фессиона-
лизма 

 

учителя 
предметной 
области 
Обществен-
но-научные 
предметы 

1 чел. - Федеральный го-
сударственный образова-
тельный стандарт основ-
ного общего образования: 
педагогические условия 
реализации 

1 чел. - ОРКСЭ. Основы 
православной культуры 

1 чел. - переподготовка 

1 чел. – 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
перепод-
готовка 

1 чел. – 
Повы-
шение 
профес-
сиона-
лизма 

2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

 

1 чел. - 
Компе-
тентно-
стное 
обуче-
ние 

1 чел. - 
Повы-
шение 
профес-
сиона-
лизма 

1 чел. - 
Компе-
тентност-
ное обу-
чение 

учителя 
предметной 
области Ес-
тественно- 
научные 
предметы 

 3 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессио-
нализма 

1 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессиона-
лизма 

2 чел. -
Компе-
тентност-
ное обу-
чение 

учителя 
предметной 
области Фи-
зическая 
культура и 
Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

2 чел. - Актуальные про-
блемы развития профес-
сиональной компетентно-
сти учителя физической 
культуры (в условиях реа-
лизации ФГОС) 

1 чел. - переподготовка 

1 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

1 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессио-

1 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

2 чел. - 
Повы-
шение 
профес-
сиона-

 1 чел. - 
Информа-
ционные 
техноло-
гии  
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План – график аттестации педагогических кадров на первую и высшую  

квалификационные категории 
 

 

 

 

нализма 

1 чел. - 
перепод-
готовка 

лизма 

учителя 
предметной 

области 
Технология 

1 чел. - Актуальные про-
блемы развития профес-
сиональных компетенций 
учителя технологии (в ус-
ловиях реализации ФГОС) 

 2 чел. - 
Инфор-
мацион-
ные тех-
нологии 

 1 чел. - 
Повыше-
ние про-
фессиона-
лизма 

педагогические 
работники категория 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

первая 2 человека  1 человек 1 человек 1 человек  учителя предмет-
ной области Фи-
лология высшая  1 человек    

первая  1 человек    учителя предмет-
ной области Ма-
тематика и ин-
форматика 

высшая 1 человек 1 человек   2 человека 

первая 1 человек  1 человек 2 человека  учителя предмет-
ной области Об-
щественно-
научные предме-
ты 

высшая      

первая      учителя предмет-
ной области Есте-
ственно-научные 
предметы высшая 1 человек 1 человек   1 человек 

первая 1 человек     учителя предмет-
ной области Фи-
зическая культура 
и основы безопас-
ности 

высшая  1 человек 1 человек   

первая   1 человек   Технология 

высшая      

первая 1 человек 1 человек   1 человек Руководители об-
разовательной ор-
ганизации высшая    1 человек  
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2. Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 
Подведение итогов, 
обсуждение резуль-

татов 
Семинары, посвящён-
ные содержанию и 
ключевым особенно-
стям ФГОС. 

1 раз в полгода председатель методи-
ческого совета 

заседание Методиче-
ского совета 

Заседания предмет-
ных методических 
объединений учите-
лей 

не реже 1 раза в чет-
верть 

руководители пред-
метных методических 
объединений 

инструкции, рекомен-
дации 

Участие педагогов в 
разработке разделов и 
компонентов основ-
ной образовательной 
программы образова-
тельного учреждения. 

январь 2014 – июнь 
2014 

руководители рабочих 
групп 

заседание Педагоги-
ческого совета 

Участие педагогов в 
проведении мастер - 
классов, круглых сто-
лов, «открытых» уро-
ков, внеурочных заня-
тий и мероприятий по 
отдельным направле-
ниям введения и реа-
лизации ФГОС. 

постоянно председатель методи-
ческого совета 

заседание Методиче-
ского совета 

Участие педагогов в 
разработке и апроба-
ции оценки эффек-
тивности работы в 
условиях внедрения 
ФГОС и Новой сис-
темы оплаты труда. 

в течение учебного 
года 

заместитель директо-
ра по УВР 

заседание Педагоги-
ческого совета 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 
 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Новые образовательные результаты психологичны и требуют от команды 
школы не только владение способами организации процесса усвоения ребенком 
предметных результатов, но и способами формирования универсальных учебных 
действий и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение пси-
холого-педагогической службы в процесс проектирования и реализации образова-
тельного процесса. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологи-
чески безопасной и комфортной образовательной среды. 

Работа психолого-педагогической службы, таким образом, становится не-
обходимым элементом системы управления образовательным процессом школы, 
поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в 
школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев определя-
ет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 
образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным по-
тенциалом, является одним из средств повышения интереса к инновационной дея-
тельности. Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможно-
стей, которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех тре-
бований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уров-
ню развития; определению психологических критериев эффективного обучения и 
развития школьников, разработке и внедрению определенных мероприятий, форм 
и методов работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 
развития школьников. 
Цели психолого-педагогического сопровождения: 
 создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного экспе-

римента для создания социально – психологических  условий нормального лич-
ностного развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соответст-
вующем возрасте), и их социализации. 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Про-
граммы развития универсальных учебных действий. 

 создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазви-
тию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обуче-
ния здоровью. 

 повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 
удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 
Для достижения целей решаются следующие задачи: 

  Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, роди-
телей на этапе внедрения ФГОС ООО; 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культу-
ры) учащихся, родителей, педагогов. 

 Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирова-
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ния УУД у учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной шко-
лы. 

 Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям обу-
чении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового само-
определения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учеб-
ные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования навыков пози-
тивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения эмоционально-
волевой сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с родителя-
ми и сверстниками; профилактика девиантного поведения. Предпрофильная 
ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», уча-
щихся, находящихся под опекой. 

 Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и дина-
мику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 
методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной пси-
холого-медико-педагогической помощи таким детям. 

 Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, роди-
телей. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения обучающих-
ся: 
1. Профилактическое направление. Профилактика – предупреждение возникнове-

ния явлений дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекоменда-
ций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. 
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 
 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 
 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 
2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важ-
ных особенностей деятельности, сформированности определенных психологи-
ческих новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навы-
ков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 
требованиям общества. 

        Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
Этапы индивидуальной диагностики: 
 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 
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 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся ком-
понентов психического развития или формирования личности школьника 
(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащи-
мися, составление долговременного плана развития способностей или других 
психологических образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий 
для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образо-
вательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образователь-
ного процесса для данной категории детей с целью создания адаптивной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную само-
реализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование по-

требности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в дея-
тельности и общении. 
5. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация рабо-
ты прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее пове-
денческие последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в раз-
витии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ре-
бенка. 
6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребно-
сти в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собствен-
ного развития; создание условий для полноценного личностного развития и само-
определения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности 
и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 
психологической культуре. 
7.Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 
самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 
направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 
возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического ру-
ководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 
профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизнен-
ных путей. 
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Формы работы психолого-педагогического сопровождения школы  
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

не может быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психоло-
га с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как 
участниками образовательного процесса. 
Работа с обучающимися: 
 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-
хранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 
содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 
компетентностей. 

 Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 
одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  
или групповой коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регуля-
тивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

 Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
 Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  

к социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 
консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 
учащихся, проведение элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», 
сопровождение курса «мой выбор» (8 класс), «Мир профессий» (9 классы), про-
ведение групповых  занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые 
игры, профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итого-
вой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопре-
деления, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 
Работа с педагогами и другими работниками школы. 
 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учите-

лями отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, 
развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаи-
мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказа-
ния психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками 
и коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий). 

 Проведение семинаров, практических занятий, лекций 
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по 

вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное про-
ведение диагностических мероприятий.  Повышение психологической компе-
тентности и профилактика профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров 
Работа с родителями. 
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 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успеш-
ную адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим 
особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 
традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, се-
минары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совме-
стных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, 
разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и де-
ти. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей зна-
ниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 
поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их прове-
дения становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в 
дальнейшем активно участвующих в профилактической  деятельности. 

 Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для 
успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в во-
просах воспитания и обучения ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса позволяет повысить его эффективность. Положения и рекомендации 
психологов могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки ус-
пешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 
единство преемственности ступеней образовательной системы. 

 
4.2.3. Финансовое обеспечение основной  образовательной программы основ-

ного общего образования. 
 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-
доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств от-
ражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального государст-
венных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и ка-
чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-
бот) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-
разовательной программы основного общего образования осуществляется на ос-
нове нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-
низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать сле-
дующие расходы на год: 
 оплату труда работников образовательного учреждения с учётом отчислений; 
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 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процес-
са (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расхо-
дов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-
зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, ко-
мандировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Установленный порядок определения и доведения до общеобразователь-
ного учреждения бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечить 
нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положе-
ний: 
 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата 
с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных за-
трат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразователь-
ных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и город-
ских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 
бюджет - общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуще-
ствляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным по-
душевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими попра-
вочными коэффициентами, и отражается в муниципальном задании. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой час-
ти, компенсационных надбавок и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-
ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осу-
ществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления компенсационных надбавок 
определяются в локальных правовых актах и в коллективном договоре МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Пересвета». В локальных правовых актах о компенсационных допла-
тах определены порядок начисления компенсационных доплат и надбавок педаго-
гическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с образо-
вательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей, а также оп-
ределяет показатели и критерии для расчёта размера данного вида оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-
ределяются в локальных правовых актах и в коллективном договоре МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углублённым изучением отдельных 
предметов г. Пересвета». В локальных правовых актах о стимулирующих вы-
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платах определены критерии и показатели результативности и качества, разрабо-
танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч-
ной деятельности; использование учителями современных педагогических техно-
логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-
пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-
нального мастерства и др. 

Соотношение фонда оплаты труда педагогического персонала к админист-
ративно - управленческому и учебно-вспомогательным персоналом составляет 
70% к 30%. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет 5% к фонду оплаты 
труда. 

Компенсационные доплаты составляют 15% к фонду оплаты труда. 
В распределении стимулирующей части оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего совета. 
Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС 
ООО по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обору-
дования, 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 (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО основной ступени и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-
ветствии с ФГОС; 
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также дру-
гими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обу-
чающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учре-
ждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учрежде-
нии широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
4.2.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении обору-
дованы: 
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 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников – 15; 

  лекционные аудитории – 5; 
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством – 18; 
 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские – 9; 
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством - 3; 
 лингафонные кабинеты - 1; 
 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книж-
ного фонда, медиатекой - 1; 

 актовый зал -1; 
 спортивные залы - 2; 
  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-
ния, в том числе горячих завтраков, обедов, полдников; 

 медицинский кабинет - 1; 
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудовани-

ем - 10; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реа-
лизации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расход-
ные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным ос-
нащением и необходимым инвентарём. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в учебных кабинетах, 
объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 
цифровых технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные 
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  
 

4.2.5. Информационно-методические условия основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой, которая понимается как открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
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ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информационная образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №5 с углублённым изучением отдельных предметов г. Пересвета» 

Основу информационного пространства школы составляет аппаратно-
программное техническое обеспечение. 
Аппаратно-программное техническое обеспечение. 

Школа имеет в своём распоряжении 80 компьютеров объединённых в еди-
ную локальную сеть с выходом в интернет. Все компьютеры оснащены лицензи-
онными операционными системами Windows, а также необходимым набором про-
граммного обеспечения. На сервер, обеспечивающий доступ интернета в школу 
установлена программа контентной фильтрации. Доступ к информации осуществ-
ляется через систему ключей и паролей, что обеспечивает защиту персональных 
данных. 

В учебном процессе используются 5 интерактивных комплексов, 8 муль-
тимедийных проекторов, 12 печатающих устройств: принтер – сканер – ксерокс (3 
в одном). 

Информационная образовательная среда. 
 Имеющееся аппаратно-программное обеспечение позволило создать 

информационную образовательную среду, состоящую из следующих структурных 
модулей: 
- организационная информационная образовательная среда, обеспечивающая вы-
полнение управленческих функций в интерактивном режиме; 
- предметная информационная образовательная среда, обеспечивающая учебную 
деятельность; 
- информационная образовательная среда взаимодействия с социумом, обеспечи-
вающая интеграцию социума в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы 

Учителя Учащиеся 

предметная инфор-
мационная образо-

вательная среда 

организаци-
онная ин-

формацион-
ная образо-
вательная 

среда 

организаци-
онная ин-

формацион-
ная образо-
вательная 

среда 
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Организационная информационная образовательная среда обеспечивает: 
 автоматизированное составление учебного расписания; 
 доступ сотрудников учреждения к электронным версиям локальных актов и 

нормативных документов; 
 сбор информации для мониторингов и публикацию их результатов; 
  публикацию внутришкольных аналитических отчётов и рейтингов. 

Предметная информационная среда (см. схема 2) состоит из содержатель-
ной среды учебно-методического комплекта и электронных образовательных ре-
сурсов, связанных между собой содержанием и интерактивными заданиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная образовательная среда взаимодействия с социумом обес-

информаци-
онная обра-
зовательная 
среда взаи-

модействия с 
социумом 

Родители, общественность, заинтересованные лица,  

организации и структуры, стратегические партнёры  

Содержательная  

среда УМК 

Электронные образова-
тельные ресурсы 

на бумажном  
носителе 

 
- рабочая про-

грамма; 
- учебник; 
- рабочая тетрадь 

на электронном 
носителе 

 
- электронное 

приложение к  
учебнику; 

- электронный 
тренажёр; 

- электронный 
практикум. 

элементарные объекты 
 
- оригинальные тексты 
- статические изображе-

ния; 
- справочные интерактив-

ные материалы 
- качественная графика 

(схемы, таблицы); 
- анимация, видеофраг-

менты, слайд-шоу; 
- видео опыты, виртуаль-

ные практикумы; 
- интерактивные задания, 

тренинги. 

структурированные мате-
риалы 

 
- энциклопедии; 
- исследовательские моду-

ли; 
- определители растений, 

животных 
- образовательные среды; 
- виртуальные лаборато-

рии; 
- сложные интерактивные 

модели. 
 

Предметная информационная  

образовательная среда 

схема 1. 

схема 2. 
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печивается через: 
- электронный дневник (Дневник.ру); 
- школьный сайт; 
- сайты учителей школы; 
- публичный отчёт; 
- электронную почту.   

Востребованность электронного журнала, электронного дневника всеми 
участниками образовательного процесса; динамика роста количества родителей 
пользующихся услугой электронного дневника; качественно новый контент 
школьного сайта, отражающий ход всей образовательной деятельности за счёт 
динамики роста количества личных сайтов учителей школы и сайтов классов, а 
также сайтов структурных подразделений; динамика роста востребованности 
школьного информационного пространства родителями, общественностью, соци-
альными партнёрами говорят о необходимости и актуальности созданной модели 
ИОС в школе. 


