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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программы формирования и развития универсальных учебных действий на ступенях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, включающие формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 

 программы отдельных учебных предметов, курсов на ступенях обучения; 

 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы на базовом и 

углубленном уровнях по предмета: русский язык и литература, английский язык, история, 

обществознание, информатика. 

 

 концептуальные документы школы «Концепция поддержки и развития детского чтения»; це-

левые программы школы: «Одаренные дети – 2», «Школа ДОБРОжелательная к детям», ин-

новационную программу «От школьного технопарка – к образовательному кластеру». 

 

 программы воспитания и социализации обучающихся – «Концепцию воспитания»; «Про-

грамму формирования базовых национальных ценностей»; Концепцию формирования мента-

литета детей и подростков на духовном наследии А.С.Пушкина». 
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ПРОГРАММА  

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

на ступени  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образо-

вания конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой рабочих учеб-

ных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализа-

ции развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспе-

чивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навы-

ков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового со-

циального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы  “умения учиться”, т.е. формирование 

общеучебных навыков и способности самоорганизации своей деятельности, позволяющих ре-

шать различные учебные задачи. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

 развивать личность младших школьников через освоение универсальных способов деятельно-

сти; 

 развивать  учебно-управленческие (формулирование и достижение учебной задачи; организа-

ция работы в парах) и учебно-логические умения (анализ, сравнение, классификация); 

 формировать коммуникативные (умение работать с информацией, работа в парах) и деятель-

ностные компетенции (постановка и решение учебной задачи, рефлексия деятельности). 

 развивать  умение мыслить, отстаивать свою точку зрения; 

 воспитывать культуру общения на уроке. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

МОБУ СОШ № 5 им Н.О.Кривошапкина устанавливает ценностные ориентиры начального об-

щего образования; определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-

ных действий в младшем школьном возрасте; выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; определяет условия, обеспечивающие преемственность про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального образования 

Введение ФГОС второго поколения  привело к изменению приоритетов в образовании, воспитании и 

развитии личности младшего школьника. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования, произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обуча-

ющихся к реальной жизни.  Происходит переход от освоения отдельных учебных предметов к 

межпредметному  изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обуча-

ющихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и ме-

тодов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Актуальными являются проблемы формирования основ гражданской идентичности личности, психо-

логических условий развития общения, сотрудничества, развития ценностно-смысловой сферы 

личности, умения учиться, самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

Мы считаем, что высокий уровень саморазвития личности, может быть достигнут при условии эф-

фективной работы по формированию общих учебных умений у младших школьников. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2014-2015 учебный год   

 

3 3 

3 3 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 

Повышение роли общих учебных умений в развитии учащихся приводит к необходимости изменения 

технологий обучения. Наиболее эффективными для решения задач формирования общих учеб-

ных умения являются технологии, в основу которых положен деятельностный подход. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоя-

тельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  интереса к 

учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является од-

ной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделенной и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

в младшем  школьном возрасте. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образова-

тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обес-

печивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям об-

щего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социаль-

ных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует вы-

делить три вида действий: 

 личностное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «ка-

кое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социаль-

ных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. Ребенок начи-
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нает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»; эмоционально оценивает 

события. 

Критериями сформированности личностных УУД следует считать: 

1) структуру ценностного сознания; 

2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения; 

4) полноту ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия, моральной дилеммы, 

требующей осуществления морального выбора. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характери-

стик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка –  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать способность: 

 выбирать средства для организации своего поведения; 

 запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с исполь-

зованием норм; 

 предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные 

ошибки; 

 начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

 тормозить ненужные реакции. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной, письменной форме; 

 выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия уча-

щимися своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 
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Логическими универсальными действиями являются: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез –  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на 

установление связей между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом 

случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный материал. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться уме-

ния: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выде-

лять существенную информацию из текстов разных видов; 

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных, несуществ-ных признаков 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, обра-

зовательного пространства родного края (малой родины); 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –  определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов –  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов –  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра –  контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для 

формирования личности ребенка в целом, имеет организация совместной работы учащихся в 

группе. 
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Можно выделить следующие преимущества совместной работы: 

 возрастает объем и глубина понимания усваиваемого материала; 

 на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном 

обучении; 

 уменьшаются некоторые дисциплинарные трудности (сокращается число учеников, не рабо-

тающих на уроке, не выполняющих домашние задания); 

 снижается школьная тревожность; 

 возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; 

 возрастает сплоченность класса; 

 меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают лучше понимать друг дру-

га и самих себя; 

 растет самокритичность; ребенок, имеющий опыт совместной работы со сверстниками, более 

точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует; 

 дети, помогающие своим товарищам, с большим уважением относятся к труду учителя; 

 дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: ответственность, такт, умение 

строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

 учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше 

внимания «слабым». 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно считать коммуникатив-

ные способности ребёнка, включающие в себя: 

 желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (зна-

комство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 

 умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), 

включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение ре-

шать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. само-

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются  по-

знавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-

ставлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Ре-

гуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и ре-

зультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают 

влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыс-

лообразование и самоопределение учащегося.  Высокий уровень  универсальных учебных дей-

ствий эффективно влияет на формирование базовых компетенций, поэтому  мы  классифициро-
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вали УУД  по базовым компетенциям, ядром которых являются личностные, регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные универсальные действия. 

В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь че-

ловека обученного –квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное 

общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение постоянно удлиняющейся жизни, готового к самостоятельным действи-

ям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не наличие у него накоплений 

впрок, запаса какого – то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность ис-

пользовать то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества. 

Развитие ключевых компетенций через формирование универсальных учебных действий. 

Мерой способности человека включаться в деятельность выступает совокупность компетенций. Для 

школьной образовательной практики можно выделить следующие ключевые компетенции: 

 

УУД Ключевые компетенции 

Личностные УУД Социальная: 

умение жить и работать вместе с другими людьми, близкими в коллективе, команде; 

Продуктивная: 
умение работать и зарабатывать; 

способность к созданию собственного продукта; 

умение принимать решения и отвечать за них; 

Нравственная: 
готовность, способность и потребность жить по общечеловеческим нравственным 

законам;  

Познавательные УУД Информационная: 
владении информационными технологиями; 

умение работать со всеми видами информации; 

Математическая: 
умение работать с числом, числовой информацией - владение математическими 

умениями. 

Коммуникативные УУД Коммуникативная: 
умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

владение умениями общения; 

Регулятивные УУД Автономизационная: 
умение саморазвития; 

способность к самоопределению, самообразованию, конкурентноспособность. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учеб-

ных предметов. Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого 

вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет и не может быть. Однако, перенос ак-

центов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание формированию одних ви-

дов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, содержание учебного курса 

должно быть выстроено так, чтобы одним из планируемых результатов изучения различных тем 

стало бы формирование всех четырех видов универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности учащихся, проис-

ходит во всех учебных предметах. Однако если языковая грамотность в первую очередь форми-

руется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в процессе изучения математики. 

Предметы естественнонаучного цикла, позволяют целенаправленно формировать логические 

универсальные действия и открывают возможности их систематического использования в раз-

личных предметных дисциплинах; учебные предметы гуманитарного цикла и в первую очередь 

литература наиболее адекватны для формирования универсального действия нравственно-

этического оценивания. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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Предмет Содержание универсальных учебных действий 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский 

язык 

формирование позна-

вательных действий, 

формирование логиче-

ских действий анализа, 

сравнения, умение пи-

сать и читать, слушать 

и говорить, пользо-

ваться русским языком 

в различных ситуациях 

общении 

формирование комму-

никативных и регуля-

тивных действий фор-

мирование логических 

действий анализа, 

сравнения, формирова-

ние «языкового чутья», 

использовать схемы, 

карты и модели, зада-

ющие полную ориен-

тировочную основу 

выполнения предло-

женных заданий и поз-

воляющие  выделять 

необходимую систему 

ориентиров); 

умением организовать  

процесс планомерно-

поэтапной отработки  

предметно-

преобразовательной 

деятельности, осу-

ществлять анализ, дей-

ствовать во внутреннем 

умственном плане; ре-

флексии как осознании 

содержания и основа-

ний выполняемой дея-

тельности; 

формирование комму-

никативных и регуля-

тивных действий фор-

мирование логических 

действий анализа, 

сравнения, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

ориентация в морфоло-

гической и синтаксиче-

ской структуре языка и 

усвоение правил стро-

ения слова и предло-

жения, графической 

формы букв обеспечи-

вает развитие знаково-

символических дей-

ствий 

Формирование и регу-

лятивных действий, 

формирование логиче-

ских действий анализа, 

сравнения, установле-

ния причинно-

следственных связей, 

ориентация в морфоло-

гической и синтаксиче-

ской структуре языка и 

усвоение правил стро-

ения слова и предло-

жения, графической 

формы букв обеспечи-

вает развитие знаково-

символических дей-

ствий 

Литера-

турное 

чтение 

эмоционально-

личностной децентра-

ции на основе отож-

дествления себя с геро-

ями произведения, 

умения строить план с 

выделением суще-

ственной и дополни-

тельной информации. 

  

  

ориентацию учащегося 

в системе личностных 

смыслов; выявление 

морального содержа-

ния и нравственного 

значения действий пер-

сонажей; 

умения понимать кон-

текстную речь на осно-

ве воссоздания карти-

ны событий и поступ-

ков, умения устанавли-

вать логическую при-

чинно-следственную 

последовательность 

событий и действий 

героев произведения 

смыслообразования 

через прослеживание 

«судьбы героя», основ 

гражданской идентич-

ности путем знаком-

ства с героическим 

историческим про-

шлым своего народа и 

своей страны и пере-

живания гордости и 

эмоциональной со-

причастности подвигам 

и достижениям ее 

граждан; умения стро-

ить план с выделением 

существенной и допол-

нительной информа-

ции. 

самоопределения и 

самопознания на осно-

ве сравнения «Я» с ге-

роями литературных 

произведений посред-

ством эмоционально-

действенной иденти-

фикации, соотнесения 

и сопоставления  пози-

ций, умения произ-

вольно и выразительно 

строить контекстную 

речь с учетом целей 

коммуникации, осо-

бенностей слушателя;  

Иностран-

ный язык 

  коммуникативные дей-

ствия, 

развитие произвольно-

сти и осознанности 

монологической и диа-

логической речи; 

развитие письменной 

речи; 

формирование ориен-

тации на партнера, его 

высказывания, поведе-

коммуникативные дей-

ствия, коммуникатив-

ную культуру, речевое 

развитие на основе 

формирования обоб-

щенных лингвистиче-

ских структур грамма-

тики и синтаксиса; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать 

коммуникативные дей-

ствия, коммуникатив-

ную культуру, речевое 

развитие на основе 

формирования обоб-

щенных лингвистиче-

ских структур грамма-

тики и синтаксиса; 

умение слушать и 

слышать собеседника; 

вести диалог, излагать 
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ние, эмоциональные 

состояние и пережива-

ния; уважение интере-

сов партнера; 

формирование граж-

данской идентичности 

личности, преимуще-

ственно в ее общекуль-

турном компоненте,  

доброжелательные от-

ношения, 

и обосновывать свое 

мнение в понятной для 

собеседника форме, 

уважение интересов 

партнера, формирова-

ние гражданской иден-

тичности личности, 

преимущественно в ее 

общекультурном ком-

поненте и доброжела-

тельные отношения, 

и обосновывать свое 

мнение в понятной для 

собеседника форме, 

уважение  и толерант-

ность к другим странам 

и народам, компетент-

ности в межкультур-

ном диалоге. 

Матема-

тика и ин-

форматика 

Последователь-ность 

действий по решению 

задач, анализ текста 

задачи, составления 

плана решения про-

блемы, осуществление 

плана, 

Моделирование, диф-

ференциацию суще-

ственных и несуще-

ственных условий, ак-

сиоматику, формиро-

вание элементов си-

стемного мышления, 

установление отноше-

ний между данными и 

проблемой, 

составления плана ре-

шения проблемы 

Систематизация  и 

структурирова-ние 

знаний, замещение, 

кодирование, декоди-

рование, перевод тек-

ста на язык математики 

с помощью вербальных 

и невербальных 

средств, установление 

отношений между дан-

ными и проблемой, 

Моделирование, диф-

ференциация суще-

ственных и несуще-

ственных условий, ак-

сиоматика, формиро-

вание элементов си-

стемного мышления, 

проверка и оценка ре-

зультата, рефлексия 

собственной деятель-

ности 

Окружа-

ющий мир 

формирование основ 

исторической памяти, 

формирование дей-

ствий замещения и мо-

делирования (исполь-

зования готовых моде-

лей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов  и 

создания моделей); 

формирование россий-

ской гражданской 

идентичности лично-

сти, 

формирование дей-

ствий замещения и мо-

делирования (исполь-

зования готовых моде-

лей для объяснения 

явлений, свойств объ-

ектов  и создания мо-

делей); формирование 

действий замещения и 

моделирования (ис-

пользования готовых 

моделей для объясне-

ния явлений или выяв-

ления свойств объек-

тов  и создания моде-

лей 

формирование целост-

ной научной картины 

природного и социо-

культурного мира, от-

ношений человека с 

природой, обществом, 

овладение  начальными 

формами исследова-

тельской деятельности, 

включая умения поиска 

и работы с информаци-

ей; формирование дей-

ствий замещения и мо-

делирования ; 

формирование логиче-

ских действий сравне-

ния, подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации объек-

тов живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков 

или известных харак-

терных свойств; уста-

новления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на многооб-

разном материале при-

роды и культуры род-

ного края. 

формирование россий-

ской гражданской 

идентичности лично-

сти, формирование ос-

нов исторической па-

мяти - умения разли-

чать в историческом 

времени прошлое, 

настоящее, будущее, 

ориентации в основных 

исторических событиях 

народов России фор-

мирование основ эко-

логического сознания, 

грамотности и культу-

ры учащихся, установ-

ления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в 

том числе на многооб-

разном материале при-

роды и культуры род-

ного края. 

 

 

Подходы по формированию УУД 

Что касается  первого  года обучения, то  этот  год  является стартовым и крайне важным для форми-

рования универсальных  учебных действий, т.к. именно в этот  год  у детей происходит плавный  
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переход от игровой  к учебной  деятельности. Этот переход возможен только при интенсивном  

формировании всех видов  универсальных действий. 

Так, личностные  действия в первом классе обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча-

щихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; поэтому они  связаны 

прежде всего с жизненным самоопределением и смыслообразованием. 

Жизненное самоопределение ученика первого класса достигается за счет постепенного формирова-

ния практического, а затем и учебного сотрудничества учителя и совместно работающего класса. 

Введение норм и правил совместной (групповой, парной, коллективной, самостоятельной) рабо-

ты, совместного проведения досуга и внеурочной работы приводит к осознанию учеником своей 

позиции в учебной группе (классе) как активной, с одной стороны, и находящей поддержку дру-

гих детей и учителя, с другой.  Это достигается: а) практической реализацией вводных курсов; б) 

систематическим использованием  в учебных  предметах 1 класса практико-ориентированных 

исследовательских и творческих заданий, предполагающих совместную работу учеников. 

Смыслообразование (т.е. установление связи между целью и результатом совместного учения) про-

исходит, благодаря систематическому сопоставлению поставленных классом задач (вопросов) и 

достигнутых в ходе практического исследования результатов, что лежит в основе методики про-

ектирования уроков практически по всем учебным предметам в первом классе. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся  организацию их учебной  деятельности. Эти дей-

ствия проявляются  в таких действиях, как: 

 целеполагание как постановка учебной цели на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. Осуществляется это благодаря использованию 

оценочных «линеечек» и «лесенок». Учитель помогает первоклассникам выделить критерии 

оценки своих достижений,  осуществить анализ результатов и сформулировать новые цели. 

Так, например, в Окружающем мире обнаружив, что «не все ученики хорошо умеют описы-

вать объект (собаку), поскольку по описанию не удается правильно собрать портрет собаки из 

деталей  конструктора», класс с помощью учителя формулирует  цель «научиться составлять 

хорошее описание», которое конкретизируется в задачу составления описания по плану-

заготовке; 

 планирование – составление плана и последовательности действий, – осуществляется в пер-

вом классе многократно. Сначала всем классом под руководством учителя, затем – в группе 

совместно работающих детей, затем – в парах, и, наконец, индивидуально.    Материал для со-

ставления плана и реализации должен быть достаточно широк. Например,  в курсе «Окружа-

ющий мир», дети совершают переход от наблюдений и коллективного планирования хода 

решения проектной задачи в малой группе до индивидуального планирования выполнения 

домашней самостоятельной работы 

 контроль в первом классе организуется в форме сличения результата действия с заданным 

эталоном и результатами других учеников и групп с целью обнаружения отличий (постранич-

ная самопроверка выполнения заданий,  сравнение и анализ групповых проектов); 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, в первом классе осуществляется  благодаря системе заданий, в которых ученикам пред-

ложены высказывания других детей и нужно определить, могут ли они судить об этом или им 

это пока неизвестно; если могут, то,  каким способом они получили это знание, и, наконец, 

согласны ли они с высказыванием – истинно оно или ложно. 

 

Познавательные действия включают в себя общеучебные, логические действия, а     также постановку 

и решение  проблемы. 

 общеучебные универсальные действия, такие как самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели в первом классе только начинают формироваться. Кроме совмест-

ной постановки учебно-познавательных целей, на развитие этого умения направлены задания 

на выявление непонятного (постановку познавательного вопроса), использование символа 

«знак вопроса» для обозначения сомнения (например, на уроках обучения грамоте при записи 

слова с необъяснимой орфограммой может использоваться специальная форма записи со зна-

ком вопроса – ш?л (шёл), ш?в (шов) – дети в данном случае учатся только находить проблем-

ные написания, для которых пока у них нет правила); 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска 

осуществляется благодаря различению для учеников на первых же занятиях» таких способов 

получения информации как чтение (поиск информации в справочниках), спрашивание (у 
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взрослых – учителей, специалистов, родителей) и наблюдение. Например, в течение всего 

первого года обучения по курсу «Окружающий мир» ученики пользуются этими способами, а 

учитель организует рефлексию применения их  в зависимости от конкретных задач. В учебно-

методический комплекс для таких задач введено специальное обозначение. Во втором классе 

дети учатся работать со справочной литературой разного рода (языковые словари, справочни-

ки, энциклопедии), в третьем и четвертом  пробуют самостоятельно составить орфографиче-

ский и математический справочники. Компьютерный поиск включается на третьем-четвертом 

году обучения 

 организация моделирования работа по поиску способов действий всегда сопровождается мо-

делированием, то есть фиксацией открытого способа действий в некоторой схеме (модели). 

Схема способа действий позволяет детям строить свою работу при столкновении с новым ма-

териалом, выделять единое общее отношение в разных условиях, служит планом действий. 

Поэтому учитель должен поддерживать работу детей так, чтобы схема способа действий ста-

новилась действительным психологическим орудием детей, помогала им на всех этапах их 

работы с предметом. Например, использование  специальных звуко-буквенных моделей в пе-

риод обучения грамоте, отражающих не только последовательности звуков и букв, но и их 

неоднозначные отношения (с помощью «стрелочек», показывающих «работу», т.е. функции, 

букв), позволяет детям глубже осознать позиционный характер общего способа письма, кото-

рым овладевают первоклассники. 

 

Цель схематизации открываемых детьми способов действий –  фиксация этих способов и последую-

щее закрепление их сразу как общих для решения большого класса задач. Работа детей, решаю-

щих задачу через моделирование, направляет восприятие иначе, позволяет увидеть и выделить в 

объекте то, что очерчено моделью или, наоборот, противоречит ей. Появляется пристальный 

взгляд, попытки найти слова, чтобы описать происходящее. По сути дела, схема, чертеж или мо-

дельная конструкция становятся «очками», через которые ребенок начинает видеть мир. Работа 

со схемами  должна проводиться на каждом уроке по мере их появления, но недолго по времени. 

Учитель может предлагать детям: рассказать, что показывает схема или тот или иной знак; со-

ставить схему нужного способа («Что ты собираешься делать?») из нарисованных на карточках 

символов. Ближе к концу года детям предлагается ввести свои обозначения для чего-либо; найти 

ошибку в нарисованной учителем или другим ребенком схеме; дополнить или изменить схему в 

соответствии с задачей; объединить схемы, нарисованные по-разному, но означающие одно и то 

же; выполнить действия в порядке, показанном на схеме, и пр.; 

 логические действия, такие как: анализ объектов  с целью выделения признаков (существен-

ных, несущественных);  синтез как составление целого из частей; выбор оснований и крите-

риев для сравнения, сериации, классификации объектов; установление причинно-

следственных связей,  –   являются непосредственным предметом формирования в 1 классе.  В  

учебных предметах учебно-методического комплекса это направление представлено блоками 

заданий на описание объектов (как искусственных, так и естественных), конструирование, по-

строение и анализ рядов (на материале разных искусственных и естественных объектов), по-

строение и анализ классификаций, заданиями по наблюдению и схематизации процессов (фи-

зических процессов, сезонных изменений, физиологических процессов, доступных наблюде-

нию и пр.); решение задач на части и целого и пр.; 

 

Коммуникативные действия обеспечивают  социальную компетентность и учет  позиции других лю-

дей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми интенсивно формируют-

ся на первом году обучения благодаря многообразным формам практического и  учебного со-

трудничества. В учебно-методическом комплексе для работы, требующей разделения действий, 

введено специальное обозначение. 

Задания, которые предлагаются детям, часто удобнее решать не индивидуально, а в группах. Это дей-

ствительно необходимо на тех этапах движения, когда основное открытие классом уже сделано, 

но первые шаги по его освоению каждому отдельному ребенку еще трудны. Или тогда, когда для 

выполнения задания требуется проделать несколько действий и можно сделать это быстрее и 

эффективнее, разделив работу между участниками группы. Или тогда, когда выполнение задания 
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требует одновременного удерживания нескольких позиций (ролей), например исполнителя и 

контролера, а это затруднительно еще для первоклассника. 

При решении групповых задач и в общеклассной дискуссии важно, чтобы дети слушали друг друга 

так же внимательно, как и учителя. Поэтому учитель никогда не должен повторять сказанное ре-

бенком, что бы тот ни сказал. Если кто-то его не услышал, можно попросить повторить сказан-

ное. Если ребенок возражает или поддерживает мнение другого, необходимо следить за тем, 

чтобы он обращался непосредственно к тому, кому он отвечает, поворачиваясь лицом к нему, 

например: «Ира, я с тобой не согласен!» 

Иногда дети смеются над ребенком, сказавшим, по их мнению, глупость. Необходимо демонстриро-

вать детям равноценность всех мнений и по возможности обращать их внимание на те моменты, 

когда чье-нибудь ошибочное предположение натолкнуло весь класс на поиск правильного отве-

та. 

Нужно помнить, что решение творческих задач всегда связано с большой эмоциональной напряжен-

ностью и риском. Дети должны преодолевать боязнь ответить неправильно, научиться смело вы-

сказывать свою точку зрения и аргументировать ее. В этом им могут помочь как учитель, так и 

другие дети. Вполне допустимо вызывать к доске не одного ученика, а сразу нескольких (2-3),  

создавая таким образом группу поддержки для каждого из них. 

Работа детей в группах необходима как промежуточный этап между открытием нового способа дей-

ствий, происходящим в рамках общеклассной дискуссии, и индивидуальной работой детей по 

освоению нового способа. Работая в группе, дети окончательно уясняют новый способ действий, 

активно участвуют в выполнении задания, контролируют работу друг друга. Вместе с тем ответ-

ственность за правильность выполнения задания не лежит на ком-то одном, а распределяется 

между всеми участниками групповой работы. Это позволяет детям в комфортных для себя усло-

виях освоить новое и перейти к индивидуальной работе с пониманием и некоторым накоплен-

ным опытом действий. 

 

Организация групповой работы требует от учителя: 

а)  четкого предварительного продумывания ее задач; 

б)  четкого инструктирования детей о задачах и способе работы, о характере результата, к которому 

должны прийти дети (например, выработать единое решение, 

договориться, кто будет отвечать от группы, и знаками показать готовность группы); 

в)  продумывания, в какой момент и чем закончить групповую работу (например, когда все группы 

покажут свою готовность или первая группа будет готова и т.д.); 

г) продумывания, в какой форме провести обсуждение результатов групповой работы, как сделать 

это обсуждение максимально интересным для детей и продуктивным (в частности, чтобы все 

группы не повторяли одного и того же ответа). 

Задачи групповой работы могут быть различны. Это может быть задача поиска нетривиального ре-

шения, и тогда работа детей строится по принципу «мозгового штурма». Это может быть задача, 

требующая от детей распределения функций или действий внутри группы (задача со сложной 

последовательностью действий), –  и тогда учитель должен продумать, как распределить эти 

действия внутри группы. Это может быть задача прояснения какого-либо понятия, и тогда учи-

тель предлагает детям разбиться на две подгруппы внутри каждой группы, которые отстаивали 

бы противоположные позиции. 

В случаях, когда какой-либо способ действия не может быть (в связи с недостатком времени) отрабо-

тан на индивидуальном уровне, контрольную работу следует провести учителем в групповой 

форме (например, в парах). 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности  обучающихся 

 

Планируемые результаты Способы достижения результатов 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе, понимание необходимости учения, принятие об-

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

Программа УМК «Школа России». 
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разца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его при-

чин. 

- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности личности, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

- Знание моральных, персональных и конвенциональных норм, разви-

тие морального сознания и нравственно-правовой культуры. 

-Установка на здоровый образ жизни. 

- Художественная культура. 

- Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Программы духовно – нравственного раз-

вития 

Программа формирования здорового обра-

за жизни 

Программы внеурочной деятельности. 

  

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

Оценивать правильность выполнения действий и вносить необходи-

мые коррективы. 

Выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Программа УМК «Школа России», 

Программы духовно – нравственного раз-

вития 

Программа формирования здорового обра-

за жизни 

Программы внеурочной деятельности 

  

Регулятивные УУД 

Выпускник научатся: 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

 Использовать знаково-символические средства. 

 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

 Выделять необходимую (существенную) информацию из текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза. 

 Устанавливать аналогии. 

 Владеть общими приемами решения задач. 

Программа  УМК «Школа России». 

Программы духовно – нравственного раз-

вития 

Программа формирования здорового обра-

за жизни. 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции обра-

зовательного содержания, развития ин-

формационно-интеллектуальной компе-

тентности, развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей средства-

ми народных инструментов, обучения де-

коративной росписи, русских народных 

промыслов.  

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 

 Ориентироваться на позицию партнера  в общении и взаимодей-

ствии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и позицию. 

 Договариваться и приходить к общему решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, владеть диалогической 

формой речи. 

Программа   УМК «Школа России» 

Программы духовно – нравственного раз-

вития 

Программа формирования здорового обра-

за жизни 

Программы внеурочной деятельности 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения 

и связной речи, мнемотехники, развиваю-

щего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс  Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 Уважать к своей семье, к сво-

им родственникам, любовь к 

родителям. 

 Освоить  роли  ученика; фор-

мирование интереса (мотива-

ции) к учению. 

 Оценивать  жизненные ситуа-

ций  и поступки героев худо-

жественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм. 

 Организовывать свое рабо-

чее место под руководством 

учителя. 

 Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

 Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела. 

 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

 Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

 Группировать предметы, объекты 

на основе существенных призна-

ков. 

 Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опре-

делять тему. 

2 класс  Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

 Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

 Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

 Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм. 

 Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной 

деятельности. 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

 Соотносить выполненное 

задание  с образцом, пред-

ложенным учителем. 

 Использовать в работе про-

стейшие  инструменты и бо-

лее сложные приборы. 

 Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

 Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания. 

 Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

 Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно про-

должать их по установленном 

правилу. 

 Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное;  со-

ставлять простой план . 

 Определять,  в каких источниках  

можно  найти  информацию для  

выполнения задания. 

 Находить необходимую инфор-

мацию в учебнике в  словарях. 

 Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы  

3 класс  Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого». 

 Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

 Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

 Самостоятельно определять 

важность или  необходи-

мость выполнения различ-

ных задания в учебном  про-

цессе и жизненных ситуаци-

ях. 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала. 

 Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

 отбирать необходимые  источни-
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 Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

 Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

самостоятельно. 

 Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

 Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

 Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выпол-

нения, результатом действий 

на определенном этапе. 

 Использовать в работе лите-

ратуру, инструменты, при-

боры. 

 Оценка своего задания по  

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

ки информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

 Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.) 

 Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты. 

4 класс  Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности:  «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать пози-

цию другого», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

 Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

 Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражда-

нина России. 

 Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, кор-

ректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоя-

тельно оценивать. 

 Использовать  при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты и 

приборы. 

 Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; пла-

нировать свою работу по изуче-

нию незнакомого материала. 

 Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

 Отбирать необходимые  источни-

ки информации среди предло-

женных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников, элек-

тронные диски. 

 Сопоставлять  и отбирать инфор-

мацию, полученную из  различ-

ных источников. 

 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты. 

 Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представ-

лять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в кон-

тексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
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предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Тех-

нология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отно-

шении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информа-

цию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих за-

кономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика  готовности учащихся к обучению на следу-

ющей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частно-

сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной 

школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентич-

ности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка уча-

щимся  границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учебной це-

ли и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная сформи-

рованность учебной деятельности. Про-

извольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия 

Рефлексия – осознание учащимся со-

держания, последовательности и осно-

ваний действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завер-

шении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
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будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учеб-

ных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учиты-

вать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

  

Программы отдельных учебных предметов. 
 

УМК « Школа России» 

Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается системати-

ческое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окру-

жающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обес-

печивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систе-

му учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на во-

прос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необхо-

димо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обуче-

ния, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте-

грацию в изучении разных сторон окружающего мира. 
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Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятель-

ности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуни-

кативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных про-

граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-

дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основа-

ние для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят измене-

ния в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным) 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 
 

Русский язык 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. По-

нимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективно-

го решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Прак-

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной зада-

чей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого матери-

ала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выво-

дов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбо-

рочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмот-

ра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-

ния. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозна-

чения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчи-

вым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списы-

вания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и без-

ударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный 

твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование од-

нокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Раз-

личение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён су-

ществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя су-

ществительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на  ий,  ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имён прилага-

тельных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2,3 го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отве-

чающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Измене-

ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными чле-

нами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографи-

ческого словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания ЧК-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на  мя,  ий,  

ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа (пи-

шешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях об-

щения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложен-

ным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильно-

сти, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и анто-

нимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения повествования, сочи-

нения описания, сочинения рассуждения. 

Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекват-

ное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно  познавательному и ху-

дожественному произведению. 

 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), по-

степенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жан-

ру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выбо-

рочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных –  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-

ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выраже-

ние общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-

жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данно-

го текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (пе-

редача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключе-

вых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, состав-

ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведе-

ния (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна-

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отве-

чать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразитель-

ного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построе-

ние плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, ха-

рактеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по вы-

бору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис-

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диа-

лог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) –  узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
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следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дей-

ствий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 
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Иностранный язык 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитатель-

ным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. При-

ветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и инте-

рьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Неболь-

шие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, пес-

ни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного об-

щения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персона-

жей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реаги-

ровать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языко-

вом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происхо-

дит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и ор-

фографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосо-

четаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500•лексических единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и рече-

вые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интер-

национальные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразо-

вания: суффиксация (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th), словосложение (postcard), 

конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there•is/there•are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструк-

ции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артик-

лем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по прави-

лам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those),неопределённые (some, any — некоторые случаи употребле-

ния). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названия-

ми стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских про-

изведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями дет-

ского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
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 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.•п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словооб-

разовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль-

тимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобре-

таются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах рече-

вой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика 
Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление мно-

гозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величи-

ны (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, зна-

ки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Де-

ление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скоб-

ками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифме-

тических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построе-

ний. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фикси-

рование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то¼»; 

«верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. 

по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. Со-

здание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, со-

зданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелё-

ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружа-

ющем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их осо-

бенности (на основе наблюдений).Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна-

чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы род-

ного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необ-

ходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, расте-

ния, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние чело-
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века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значе-

ние природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством прак-

тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воз-

духа, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные пар-

ки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители рас-

тений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и раз-

вивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру че-

ловечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаи-

мопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов се-

мьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила вза-

имоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом.Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользо-

вании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за соци-

альное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформле-

ние плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических собы-

тий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Рас-

положение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Мед-

ный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особен-

ности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буд-

дизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Про-

ведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республи-

ка): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур-

ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Рос-

сийская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. По-

сильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Зна-

комство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение 

на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая куль-

тура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учреждениях, реали-

зующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных 

субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медве-

дева от 2 августа 2009 г. № Пр 2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Ос-

новы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также интересам и воз-

растным особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь пример-

но одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы религиозных 

культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для 

изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъектах 

Российской Федерации в 2010-2011 гг. указанного комплексного учебного курса. 

 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: об-

раз человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров нацио-

нального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомо-

гательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет –  основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём – основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного констру-

ирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возмож-

ностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни че-

ловека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ чело-

века в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декора-

тивно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
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прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узо-

ры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизон-

таль, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: ли-

ния горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-

ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цве-

та. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пе-

редача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство 

и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, 

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача дви-

жения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях ав-

торов – представителей разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, 

И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былина-

ми, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ совре-

менника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.•д. Образы персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верова-

ний разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства наро-
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дов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-

ёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живо-

писи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультиплика-

ции, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искус-

ства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное прояв-

ление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэ-

тический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочине-

ния отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выра-

зительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра-

моты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интона-

ций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и кон-

траст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произ-

ведений. Формы одночастные, двух  и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио  и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокуль-

турных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда чело-

века; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и деко-

ративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных наро-

дов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к при-

роде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределе-

ние рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-

ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механи-

ческих и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их прак-

тическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих спо-

собов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-

ментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстра-

ивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический, другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эс-

киз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техниче-

ских, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соедине-
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ния деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в ин-

терактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки инфор-

мации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление 

о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к тех-

ническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми ма-

териалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 

 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходь-

ба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и воен-

ной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих проце-

дур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измере-

ние длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердеч-

ных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней за-

рядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие ко-

манды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопат-

ках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пере-

ползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высо-

кий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координа-

цию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вынос-

ливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпа-

дов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогиба-

ние туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко из-

меняющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседа-

ниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабле-

ние мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предме-

тами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пере-

лезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и по-

следовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизо-

ванной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1•кг, гантели до•100•г, гимнастические палки и булавы), комплексы упраж-

нений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отя-

гощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и пере-

прыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание ко-

ротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высо-

кого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в макси-

мальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление пре-

пятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы-

полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориенти-

ров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыги-

вание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опо-

рой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стой-

ками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании 

с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тре-

нировочных дистанций. 
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ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

на ступени  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной програм-мы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

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

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффектив-

ное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и комму-

никативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание техноло-

гии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школь-

ников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и разви-

вающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познава-

тельной сфер подростка. Универсальные учебные действия представ-ляют собой целостную си-

стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающего-

ся к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе разви-

тия универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудниче-

ства проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного об-

щения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в обще-

нии». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной об-

разовательной программы. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся ос-

новой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-

нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, орга-

низующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-тельской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработ-

ки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учеб-

ные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть по-

строены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных си-

туаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-

рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым решением, кото-

рое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следу-

ющие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 
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 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, –  при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внут-

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

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов вы-

полнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор 

и обработку информации, подготовку предвари-тельного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предме-

та должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, име-

ющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и со-

циальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисци-

плин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для дру-

гих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе це-

ленаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
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нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

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

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

интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правиль-

но; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-

моответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

науке. 

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

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или це-

лями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предмет-

ные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компе-

тентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) иссле-

довательской деятельности. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запла-

нированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже ре-

зультат 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, вы-

движение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опре-

делённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необхо-

димые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого трансля-

тора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 

цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некое-

го конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагаю-

щий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

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

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотива-

ции в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляю-

щий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проек-

та – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться пла-

нировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами – 

примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают лич-

ностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благопо-

лучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во-

время обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности парт-

нёров. Такая деятель-ность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и по-

становки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собира-

юсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит зада-

чи своей работы. 
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Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет исполь-

зовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учеб-

ные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект – 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овла-

деть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельно-

сти; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц для обсуж-

дения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть сле-

дующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-ных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную инте-

грацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образова-

тельного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской дея-

тельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбран-

ного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора те-

мы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе-

мых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или ис-

следования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово-

димой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 

менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в до-

машней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети по-

могают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показате-

лями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-

ты; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в де-

ятельность); 

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

взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участни-

ками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 
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Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в про-

цессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции лич-

ности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодей-

ствиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей уче-

ния и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осу-

ществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполне-

ние задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 челове-

ка. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревно-

вания двух команд. Командные соревнования 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 обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обуча-

ющегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя 

из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – руководи-

теля, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориенти-

ровки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность получен-

ного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
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2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, ко-

торые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с зада-

ниями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения за-

даний ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, мо-

гут 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 де-

лении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше вни-

мания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может при-

надлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в пози-

ции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное 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 работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-

ющихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) вы-

страивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для раз-

вития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулиро-

вать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного действия, являет-

ся 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 ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь тре-

буется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация уче-

ния в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

ном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения мо-

жет стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совмест-

ные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем. 
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Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (5-9 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 переходная учеб-

ная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленно-

му диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фик-

сация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать разные формы и про-

граммы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать сле-

дующих 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 взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-

няться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарно-

сти, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внима-

ние вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости – повседневно-

му этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения яв-

ляется неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигры-

вание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство раз-

вития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельно-

сти; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-вательность и непро-

тиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих уме-

ний и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как резуль-

тат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по ре-

шению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность до-

казать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность кото-

рого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истин-

ность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необхо-

димо следует истинность доказываемого тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из одно-

го или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекаю-

щее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наря-

ду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способ-

ность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, дей-

ствия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и 

кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – по-

зиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В 

этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках ис-

следований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена ре-

флексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и соб-

ственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая спо-

собность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонен-

тов учебной деятельности: 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2014-2015 учебный год   

 

49 49 

49 49 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для реше-

ния любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осо-

знанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отве-

чающая 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, спра-

вочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому словесному разъяснению 

всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не ина-

че?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных дей-

ствий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одно-

классниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони-

маемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать относи-

тельность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познава-

тельной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение меха-

низмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживания-

ми, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель 

– ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как автори-

тарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что поня-

тие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих пе-

дагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. Партнёрская пози-

ция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, за-

дачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающе-

гося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется со-

циальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим про-

должением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки за-

вершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по само-

развитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы тео-

ретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции – 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуали-

зируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных связей и при-

чинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчи-

нение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой под-

ход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-

теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятель-

ности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуни-

кативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, включающих 

конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса образова-

ния на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обоб-

щённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-

ческих моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования (за исключением родного языка и родной литературы), которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных пред-

метов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стан-

дарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и утверждается 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управ-

ление в сфере образования. 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моно-

логическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письмен-

ной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами мо-

нолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуаци-

ях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и не-

формального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополни-

тельной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуа-

цией речевого общения. Овладение практическими умениями просмот-рового, ознакомительно-

го, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными ис-

точниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний раз-

ной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и системати-

зация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечён-

ной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 

основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Опре-

деление средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тези-

сов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, пуб-

лицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 
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Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интер-

вью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рас-

сказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Со-

здание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в ре-

чевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёр-

дых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произ-

ношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование 

знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-

сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение 

сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообра-

зовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении раз-

нообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Од-

нозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диа-

лектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассив-

ного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического слова-

ря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительно-

го, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,  деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфоло-гическим признакам и синтак-

сической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений 

в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
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Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа пред-

ложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односос-тавные, распространённые и не-

распространённые, предложения осложнён-ной и неосложнённой структуры, полные и непол-

ные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены пред-

ложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между ча-

стями сложного предложения. Сложные предло-жения союзные (сложносочинённые, сложно-

подчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ разно-

образных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собствен-

ной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографиче-

ских и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. 

Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфогра-

фических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значе-

ний с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное исполь-

зование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 
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Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афо-

ристичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравствен-

ных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопо-

ставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его против-

ники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. Прослав-

ление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова.». Про-

блема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове.». 

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христиан-

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

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содер-

жание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной лите-

ратуры. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в 

историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика ко-

медии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Гово-

рящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение ху-

дожественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Те-

ма поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, исто-

рия его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых 

качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер ба-

сен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе ге-

роини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пей-

заж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуков-

ского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохнове-

ния. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка 

Жуковского. 

 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок коме-

дии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предше-
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ственник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 

фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих 

лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», 

«Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», 

«Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушки-

на. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слия-

ние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности че-

ловеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пуш-

кина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в ли-

рике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни.». Смысл противопо-

ставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра 

баллады в «Песне.». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосфе-

ру Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворян-

ства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных об-

стоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. Изобра-

же-ние крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции 

приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви 

Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пуга-

чёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, раз-

витие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота 

Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравствен-

ного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, по-

словиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышлен-

ного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленько-

го человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведе-

ния. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпическо-

го начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии про-

изведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ 

Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины род-

ной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэти-

ческой речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» 

в русской критике. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2014-2015 учебный год   

 

57 57 

57 57 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях и нравственном 

законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, 

выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии 

сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Роди-

на», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Лю-

бовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в безду-

ховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического ге-

роя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического собы-

тия. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания харак-

теров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Об-

раз Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого досто-

инства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и 

стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Порт-

рет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в рус-

ской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенно-

сти повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, пере-

живаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия 

психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра 

в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Пе-

чорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Ха-

рактер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 

героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и бы-

линные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, проти-

вопоставления в портретном описании, речевой характе-ристике. Трагизм конфликта отца и сына 

(Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров 

героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного хо-
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лода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманисти-

ческий пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматур-

гии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пош-

лости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживо-

сти. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития дей-

ствия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного горо-

да. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его 

связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причи-

ны незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный 

смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 

средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сати-

рика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в 

русской критике. 

 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С поляны кор-

шун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

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

софская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной 

России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значе-

ние образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содер-

жания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её вы-

ражения. 

 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы 

крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической 

организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 

эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Ко- стылина. Поэтич-

ный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов 

персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоб-

лачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл 

названия. 
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Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности изображения приро-

ды. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение при-

родных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. 

Смысл названия. 

 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содер-жание рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Сим-

волический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера об-

ществу. 

 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического рома-

на. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные 

традиции. Особенности повествования. 

 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический герой в поэ-

зии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкаль-

ность лирики Блока. 

 

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

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая метафоричность 

ранней лирики Маяковс-кого. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического 

героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики 

и рифмы. 

С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». Основные 

темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». Основные темы 

и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихо-

творении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказоч-

ное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство 

и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. Утвер-

ждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, ко-

рабля, паруса. 

 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. 

Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное яв-

ление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, ху-

дожественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания 

поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра 

«книги про бойца». 
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М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 

Андрея Соколова. Особенности нацио-нального характера. Тема военного подвига, непобедимо-

сти человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особен-ности 

композиции рассказа. 

 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 

 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчи-

вость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубо-

сти и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. 

События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое 

начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравствен-

ная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

 

Литература народов России 

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

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звез-

да». 

 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного 

героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был мой народ.». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. 

Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». Тема любви к 

родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особен-ности художественной образности аварского поэта. 

 

Зарубежная литература 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологи-ческая основа античной лите-

ратуры. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одис-

сея». 

 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. Дантовская мо-

дель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и суетности време-

ни. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 
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Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Об-

раз возлюбленной в сонетах Шекспира. 

 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. 

Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона 

Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным невзгодам. Пре-

образование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в 

трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дья-

волом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного сча-

стья. 

 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблема-тика комедии. Основной кон-

фликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного ге-

роя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диа-

логов, создании речевых характеристик персонажей. 

 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

«Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жиз-

нью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

 

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

просов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная про-

блематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведе-

ния. 

 

Обзор 

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

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и 

национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в созда-

нии образа героя эпоса. Культурный герой. 

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

ная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклор-

ная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшеб-

ные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литера-

турных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тык-

ва». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их 

обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскры-

тия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». В. Скотт. Балла-

да «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сю-

жета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в Маль-

стрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Осо-
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бая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. Рассказ «Ло-

шадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые при-

знаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 

образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

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

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, создан-

ных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс». 

В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-

Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художествен-

ной литера-туры. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и 

творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» 

(фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Кар-

тины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания худо-

жественной картины жизни природы и человека. 

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

«Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение 

поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной исто-

рии, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты). A. Т. Твар-

довский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 

B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящён-

ных военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отече-

ственной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (фраг-

менты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второсте-

пенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, об-

разы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и моно-

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

Лирический сюжет. 

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

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низ-

менное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная 

деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 
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Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, 

роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в про-

зе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, ко-

медия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литератур-

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

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской зем-

ли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древне-

русской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентимента-

лизм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реа-

лизма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворян-

ства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, друж-

ба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм русской 

прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, 

назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистс-кие течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в рус-

ской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традицион-ным в рус-

ской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы 

русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мо-

да. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зару-

бежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога-от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучаю-

щегося. Продолжительность диалога-2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных ком-

муникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём 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 со-

держания, с выборочным и полным пониманием 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, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных 

на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудиро-

вания – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Вре-

мя звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакоми-

тельное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным понима-

нием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную цен-ность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на нес-ложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое коли-

чество незнакомых слов. Объём текстов для чтения – до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на не-

сложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или не-

сколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет инте-

рес для обучающихся. Объём текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информа-

ции. Объём текстов для чтения – до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 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 адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка 

в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произно-шения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, кон-

версия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных пред-

ложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и об-

ратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных граммати-

ческих явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребитель-

ных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эк-

вивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределён-

ных/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характе-

ра). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их симво-

лике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (про-

ведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образца-

ми фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях ху-

дожественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопро-

сов; 
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 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником же-

стам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, созда-

ние второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словаря-

ми, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкети-

рование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими 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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в началь-

ной школе). Лексические единицы включают 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 (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (envi-

ronment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (danger-

ous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

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

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлени-

ем (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); предло-

жения 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 сою-

зами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереаль-

ного 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, альтер-нативный, 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). 

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

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. 

She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Per-

fect 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 предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burning 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). Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, 

with). 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России – часть всемирной истории. Факторы самобытно-

сти российской истории. История региона – часть истории России. Источники по российской ис-

тории. 

 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории Рос-

сии. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Веро-

вания древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

 

Древняя Русь в VIII – первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, веро-

вания, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев – цен-

тры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, по-

людье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. По-

литика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живо-

пись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. 

 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII вв. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские заво-

евания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому за-

воеванию. 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 её последствия. Борьба населения рус-

ских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) 

в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского худо-

жественного стиля. 

 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. 

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

значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и белорус-

ской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. 

Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судеб-

ник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. Система землевладения. Структура русско-

го средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы. 
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Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, 

укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва -Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконопи-

си (Ф. Грек, А. Рублёв). 

 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Из-

бранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущ-

ность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечата-

ние (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живо-

пись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, послед-

ствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение россий-

ской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Нача-

ло царствования династии Романовых. 

 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложе-

ние 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Оконча-

тельное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных от-

ношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торгов-

ли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Рос-

сия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

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

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 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, кресть-

яне, старообрядцы). 

 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царство-

вания Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы госу-

дарственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о еди-

нонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение пат-

риаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Рели-

гиозные выступления. 
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Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, 

И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преем-

ников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

 

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

тизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринима-тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восста-

ние под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского обще-

ства, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и го-

родам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трак-

тат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Лите-

ратура: 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 Россий-

ской империи. 

 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окру-жение. Создание министерств. Указ о вольных хле-

бопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней полити-

ки. 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 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и 

др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816- 1825 гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

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

ция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли гос-

ударственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 
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Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народ-

ности (С. С. Уваров). Оппозиционная обществен-ная мысль. Славянофилы (И. С. и 

К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники 

(К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические тече-

ния (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Обра-

зование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры 

и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, клас-сицизм, реа-

лизм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной 

школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зод-

чие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культу-

ру. 

 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость 

и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консер-

ваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судеб-

ная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860- 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены кре-

постного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. За-

вершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре об-

щества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, ради-

кальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. За-

рождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования Александра III. Измене-

ния в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и фи-

нансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Нацио-

нальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм 

и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального ис-кусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения му-

зыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в миро-

вой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг го-

рожан. Жизнь деревни. 

 

Россия в Новейшее время (XX- начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 
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Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика про-

мышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: соци-

альная структура, положение основных групп населения. 

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

Консервативно-охранительная политика. Необходи-мость преобразований. Реформаторские про-

екты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и обще-

ство. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воз-

действие войны на общественную и полити-ческую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социа-

листических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 

В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. 

Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование ли-

беральных и консерватив-ных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги 

и значение революции. 

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

итоги и значение. 

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

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Сереб-

ряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангар-дизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполни-

тельское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» 

C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. – 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. Формирова-

ние двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало 

войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фрон-

те 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 револю-

ции. Падение самодержавия. Временное прави-тельство и советы. Основные политические пар-

тии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономиче-

ские и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардей-

ская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой борьбы. Белые 

и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. Белый и красный 

террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Граж-

данской 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 экономиче-

ской политике. 

 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в 

партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
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Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяй-

ства: формы, методы, экономи-ческие и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопар- тийность, сращивание партийного и госу-

дарственного аппарата, контроль над общест-вом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрес-

сии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Лик-

видация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интелли-

генция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отноше-

нии 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 по-

зиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки со-

здания 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 с Финляндией и её итоги. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых 

германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и 

солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельно-

сти антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение наро-

дов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой 

Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы 

(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. 

Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли госу-

дарст-ва во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеоло-

гические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой дер-

жавы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за 

власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная по-

литика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с 

различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социа-

листического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в 

науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космо-

навтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

 

СССР в середине 1960-х- середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. 

Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в 
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развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки междуна-

родной напряжённости в отношениях Восток - Запад. Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афга-

нистане. Завершение периода разрядки. 

 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в сере-

дине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение российской мно-

гопартийности. Демок-ратизация и гласность. Национальная политика и межнациональные от-

ношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информа-

ции. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на междуна-

родный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афгани-

стана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образо-

вание новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. 

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

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

хода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание противоречий меж-

ду центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней полити-

ки. Русское зарубежье. 

 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Дея-

тельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию поло-

жения 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 ры-

ночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политиче-

ские лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий 

в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Россий-

ская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое разви-

тие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризи-

са. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного пре-

стижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе совре-

менных международных отношений. 
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Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общи-

ны к соседской. Появление ремёсел 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. Нововавилонское царство: за-

воевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновни-

ки). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская дер-

жава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Куль-

турное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение раз-

личных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китай-

ская стена. 

 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государ-

ства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Веро-

вания древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, ре-

формы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегре-

ческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олим-

пийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. Элли-

нистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господ-

ства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
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От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление император-

ской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и рас-

пространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

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

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание фео-

дальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания ара-

бов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодаль-

ная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневеко-

вых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХП-XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сослов-

но-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование цен-

трализованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII-XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоре-

чий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП-XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового челове-ка о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культу-

ры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Роман-

ский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гу-

манизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление импе-

рией, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Ки-

тай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Ин-

дия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культу-

ра народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 
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Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

 

Европа в конце ХV- начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономиче-

ские и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономиче-

ское и социальное развитие европейских стран в XVI- начале XVII в. Возникновение мануфак-

тур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI- начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распро-

странение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- формационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими держа-

вами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII- ХVIII вв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение револю-

ции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII-ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просве-

тители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединён-

ных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Поли-

тические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Револю-

ционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение но-

вой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отноше-

ния середины XVII-XVIII вв. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникнове-

ния 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. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815-

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консерва-

тивных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внеш-

няя политика, расширение колониальной империи. Франция- от Второй империи к Третьей рес-

публике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Об-

разование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
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государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, поли-

тическая 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. Монополис-тический капитализм. Тех-

нический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств свя-

зи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистиче-

ских 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 колониального господства, освободительные вос-

стания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япо-

ния: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступ-

ления против колонизаторов. 

 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и де-

мократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Ко-

лониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих дер-

жав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

Новейшая история. ХХ-начало XXI в. 

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

Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбаниза-

ция, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и по-

литические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и про-

блемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в колониальных и зависимых стра-

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

революция 1910- 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Запад-

ный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

 

Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. 

Версальско-Вашингтонская система. 
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Революционные события 1918-начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участ-

ники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в 

ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929-

1933гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобрита-

нии. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах  Центральной и Восточ-

ной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика 

гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х 

гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. 

Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и 

искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. Обострение 

международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин – Рим – Токио». Агрессия на Дальнем Во-

стоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 

1939 г., их результаты. 

 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установле-

ние «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопро-

тивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Глав-

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

лей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Во-

стоке. Итоги и уроки войны. 

 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-

победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая револю-

ция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, ин-

формационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX-начале XXI в. Путь к лидерству. Политиче-

ское развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, 

борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX-начале XXI в. Экономическое развитие, «государ-

ство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политиче-

ские лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демокра-

тических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, 

этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ-начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х - начала 

1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 

1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточно-европейских госу-

дарств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; 

научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Аф-

рики и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие 

силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Ки-

тай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). 

Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Экономические отношения (не-

равномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демо-
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кратия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массо-

вой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художе-

ственной культуре второй половины XX - начала XXI в. Массовая культура. Расширение контак-

тов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире 

в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. 

Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в меж-

дународных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х - начале 1990-х 

гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Ми-

ровое сообщество в начале XXI в. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жиз-

ни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными воз-

можностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры 

личности». 

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

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в се-

мье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек 

получает от рождения. 

 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

Современное общество 

Общество – большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные ти-

пы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохра-

нение, распространение, усвоение. 

 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. 
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Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономи-

кой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отече-

ства. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 

моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на разви-

тие общества и человека. 

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

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской Феде-

рации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества–долг и обязанность. 
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Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Осо-

бенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприя-

тия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной эко-

номики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в раз-

витии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие инди-

видов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и 

«равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Россий-

ского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отношений в современ-

ной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Рос-

сийской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

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

государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
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Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая активность. Патриотизм. 

 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного 

мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни 

в нашей стране. 

 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образова-

ние. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градус-

ная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверх-

ности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Изме-

рение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рель-

ефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнитель-

ные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирова-

ние как метод изучения географических объектов и процессов. 

 

Природа Земли и человек 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и дви-

жения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распро-

странения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процес-

сы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Опи-

сание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и дея-

тельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосфе-

ру. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия обра-

зования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инстру-

менты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений темпера-

туры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к клима-

тическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения мо-

рей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хо-

зяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения вод-

ных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Мине-

ральные воды. 

Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолет-

няя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распростране-

ния живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие ком-

понентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круго-

ворот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюде-

ния за растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей сре-

ды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразова-

ния, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия ком-

понентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Геогра-

фическая оболочка как окружающая человека среда. 
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Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения чис-

ленности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный при-

рост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Ми-

грации. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения 

и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения населе-

ния мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природ-

ных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, 

жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные ви-

ды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агло-

мерации. 

 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 

положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австра-

лии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональ-

ные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использо-

вание. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ле-

довитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы 

и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение России. Террито-

рия и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим поло-

жением других государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные гра-

ницы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жиз-

ни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 
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Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального ис-

пользования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектониче-

ские структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением ос-

новных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, фор-

мирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древ-

нее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности че-

ловека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на при-

мере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географиче-

ской широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годо-

вого количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жи-

лище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климати-

ческих явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опас-

ные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль 

рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйствен-

ного использования. 

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

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохра-

нения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Ос-

новные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйствен-

ного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрози-

ей почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств 

и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений расти-

тельного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране раститель-

ного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
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Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообу-

словленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и сте-

пей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для уста-

новления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная пояс-

ность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного 

наследия. 

 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государ-

ствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные 

показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. Прогнозирование 

изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим мате-

риалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей раз-

мещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Исполь-

зование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отно-

шений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Ос-

новная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские аг-

ломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны 

по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины мигра-

ций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Опреде-

ление по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных тер-

риторий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономиче-

ски активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения Рос-

сии, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная струк-

туры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое по-

ложение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производствен-

ного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства России: основная 

зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газо-

вая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов до-

бычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материа-

лам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроитель-

ных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Машинострое-

ние и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоём-

кого и металло ёмкого машиностроения по картам. 
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Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы разме-

щения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: ос-

новные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. Химиче-

ская промышленность и охрана окружающей среды. 

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

География важнейших отраслей: основ-ные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сель-

скохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных от-

раслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выра-

щивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значе-

ние в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышлен-

ность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: ос-

новные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного рай-

онирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Запад-

ная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние 

на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рель-

еф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты ос-

новных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние при-

родно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его 

влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяй-

ства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из терри-

торий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 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 арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение нату-

рального числа на простые множители. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифме-

тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его ча-

сти. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробя-

ми. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; выражение 

отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чи-

сел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т – целое 

число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рацио-

нальными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость стороны и диа-

гонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичны-

ми дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и деся-

тичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значе-

ние буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических дей-

ствий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равно-

сильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений треть-

ей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нели-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие па-

раллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной пере-

менной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная пропорциональность. За-

дание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величинами. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функции, опи-

сывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линей-

ная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

3, , .y x y x y x     

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последовательно-

сти рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометриче-

ской прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометриче-

ской прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты. 

 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиа-

на, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противопо-

ложных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче-

ское определение вероятности. 

 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их 

конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Биссек-

триса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. При-

ближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Много-

гранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллеле-пипеда, куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметрич-

ных фигур. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды уг-

лов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендику-

ляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. Равнобедренные и равно-

сторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равен-

ства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение тре-

угольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина впи-

санного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, впи-

санная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и цен-

тральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоуголь-

ника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь 

круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

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

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечис-

лением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение мно-

жеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противно-

го. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в том и только в 

том случае, логические связки и, или. 

 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные 

числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление от-

рицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма. 

Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений, 

неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометри-ческие объекты на язык алгеб-

ры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью циркуля 

и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвое-

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

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. Информация 

как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) в курсе 

информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). Рас-

ширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать ко-

ротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные 

тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компь-

ютере – тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фик-

сированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких ко-

дах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность дис-

кретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера 

количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации обыденного 

представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации; не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от вы-

бора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт – единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характер-

ных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов – текстовых (страница 

печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы 

данных при математическом моделировании и др. 

 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполни-

теля. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 
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конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алго-

ритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполни-

телей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (началь-

ной обстановке). 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвя-

щиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и ло-

гические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и 

повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного ал-

горитма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые (ли-

теральные), логические. Знакомство с таблич-ными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

 

Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств И КТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать 

файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными объ-

ектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка правописа-

ния, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных информа-

ционных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска ин-

формации. 

 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и ис-

пользование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки информации. 

Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информацион-

ной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе дан-

ных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости доказатель-

ствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с переда-

чей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телекон-

ференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её отличия 

от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач: построение математической модели, её программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 
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Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные компьютер-

ными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, образова-

тельные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о 

правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

 

ФИЗИКА 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механиче-

ского движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической 

энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источ-

ники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаи-

модействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопереда-

чи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электри-

ческого заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряже-

ние. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при ра-

боте с источниками электрического тока. 
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Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические при-

боры. Дисперсия света. 

 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атом-

ное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Ра-

диоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. 

БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения жи-

вых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – возбуди-

тели заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболева-

ний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизне-деятельности: обмен веществ и пре-

вращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт ве-

ществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Мно-

гообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 

и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сель-

скохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размно-

жение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, 

классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и до-

машние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчеза-

ющих видов животных. 

 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды оби-

тания человека. 
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Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сход-

ства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, си-

стемы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических 

упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфати-

ческая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Ал-

лергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких 

и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приё-

мы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекцион-

ные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение.  Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и 

их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы 

и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилак-

тика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, пере-

дающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное разви-

тие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их преду-

преждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Наруше-

ния деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенно-

сти поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темпера-

мент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и вос-

питания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жиз-

ни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физиче-

ских упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, пере-

утомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мем-

брана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транс-

порта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Опло-

дотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследст-венная и ненаследственная из-

менчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная система-тическая единица. Признаки вида. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная 
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изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообра-

зие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфе-

ра—глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Эко-

логические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники хими-

ческой информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая формула. Ва-

лентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по 

формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического эле-

мента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. Коэффици-

енты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, вступающих и обра-

зующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по уравнениям химических 

реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неоргани-ческих веществ. Кислород. 

Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка воды. Аэра-

ция воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свой-

ства:  взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные 

индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. 

Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелоч-

ные металлы, галогены. 

 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Стро-

ение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона 

для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная 

форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы «Периодиче-

ская система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атом-

ного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка 

атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ион-

ная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотер-

мические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Дис-

социация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. 
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Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика неме-

таллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физиче-

ских и химических свойств неметаллов – простых веществ, их водородных соединений, высших 

оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств металлов – простых веществ, их оксидов и гидрок-

сидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные соединения алюминия. 

Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент яв-

ляется обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лаборатор-

ного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации 

химического эксперимента и распределения его по учебным темам приведён в примерном тема-

тическом планировании. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл 

искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразитель-

ной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художе-

ственные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях ис-

кусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости 

эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-

пространственных искусств в формировании образа Родины. 

 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических 

эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах народов За-

пада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера 

русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. 

 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитек-тура, дизайн в современном 

мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в 

современной культуре. 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельно-

го человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защи-

ты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

 

Специфика художественного изображения. Художественный образ – основа и цель любого искус-

ства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скуль-

птуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция – главное средство выразительности художественного произведения. Рас-

крытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
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Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. 

Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими сред-

ствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. 

Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного 

образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анима-

листический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в 

изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-

пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в архи-

тектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура – летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. 

Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. Графический ди-

зайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орна-

мента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-приклад-

ного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Ви-

зуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изоб-

разительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная 

природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Со-

здание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интона-

ция в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка во-

кальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, нацио-

нальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как во-

площение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида ис-

кусства. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Ли-

рические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник непре-

рывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и трёхчаст-

ные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания 

и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонацион-ное развитие на примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв.: ду-

ховная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская музы-
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ка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструмен-

тальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные ис-

токи русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная 

культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, 

неофольклоризм и неоклассицизм). Музы-кальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Инфор-

мационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли 

и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a 

capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные элек-

тронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрад-

но-джазовый оркестр. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональ-

ных особенностей, материально-технического обеспечения, а также использования следующих 

направлений и разделов курса: 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические уст-ройства с элементами автома-

тики. Бытовые электроприборы. 

 

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  
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Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах. 

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищён-ном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсоб-

ном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и береж-

ное отношение к природе (экологические требования). 

 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к заня-

тиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультми-

нуток, физкультпа уз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготов-кой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических оши-

бок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебно-

го дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз вивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (маль-

чики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливо-

сти. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. Опасные си-

туации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному от-

дыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека 

в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террори-

стические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасно-

сти в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные при-

чины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом сооб-

ществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Россий-

ской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятель-

ность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков России 

(ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и прояв-

лениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной по-

зиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитерро-

ристического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об от-

ветственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 
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Правила поведения при перестрелке. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые 

связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по ока-

занию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
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ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

на ступени  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования 

направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, тех-

нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-

мых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных,  

 коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учеб-

ной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения инди-

видуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирова-

ние научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), воз-

можность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельно-

сти. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную  деятельность обучающихся как 

средства совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и 

ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места уни-

версальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в 

том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий.  

Целью  программы  развития  универсальных  учебных  действий  является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к  самосовершенствованию  и  самораз-

витию,  а  также  реализация  системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе личностных,  регулятивных,  по-

знавательных  и  коммуникативных  действий, определяющих  развитие  психологических  спо-

собностей  личности, осуществляется  с  учётом  возрастных  особенностей  развития  личност-

ной  и познавательной сфер. Универсальные учебные действия представляют собой целостную  

систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников будут сформированы личностные,  познавательные,  коммуника-

тивные  и  регулятивные универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного  сотрудниче-

ства  и умения учиться в общении.  

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в основной  школе, в основе развития УУД в средней школе лежит  системно-

деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним  именно активность  обучающегося  признаётся  

основой  достижения  развивающих целей  образования  –  знания  не  передаются  в  готовом  

виде,  а  добываются самими  обучающимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы  знаний  к  ак-

тивной  работе  обучающихся  над  заданиями, непосредственно  связанными  с  проблемами  ре-

альной  жизни.  Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению пред-

ставлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками.  

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в  этом  сотрудничестве  

замещается  активным  участием  обучающихся  в выборе  методов  обучения.  Всё  это  придаёт  

особую  актуальность  задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

 средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество подготовки  школьников,  ор-

ганизующего  оперативную  консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков исследовательской  деятельности  

путём  моделирования  работы  научных лабораторий,  организации  совместных  учебных  и  

исследовательских  работ учеников  и  учителей,  возможностей  оперативной  и  самостоя-

тельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 средства  развития  личности  за  счёт  формирования  навыков  культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  средней школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  

а  также  в  рамках  надпредметных программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,  

элективов, проектов). 

Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД  в  средней  школе особое  место  занимают  

учебные  ситуации,  которые  специализированы  для развития  определённых  УУД.  Они  могут  
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быть  построены  на  предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема  –  прототип  реальной  проблемы,  которая  требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

 ситуация-иллюстрация  –  прототип  реальной  ситуации,  которая включается  в  качестве  

факта  в  лекционный  материал  (визуальная  образная ситуация,  представленная  средствами  

ИКТ,  вырабатывает  умение визуализировать  информацию  для  нахождения  более  просто-

го  способа  её решения); 

 ситуация-оценка  –  прототип  реальной  ситуации  с  готовым предполагаемым  решением,  

которое  следует  оценить,  и  предложить  своё адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг  –  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг  возможно  

проводить  как  по  описанию  ситуации,  так  и  по  её решению). 

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД  в  средней  школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных  универсальных  учебных  действий  способствует также  использование  в  

учебном  процессе  системы  таких  индивидуальных или  групповых  учебных  заданий,  кото-

рые  наделяют  учащихся  функциями организации  их  выполнения:  планирования  этапов  вы-

полнения  работы, отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  

подготовки  и  предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы, –  при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности  в  средней  шко-

ле  является  включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятель-

ность,  имеющую  следующие особенности: 

1) цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  обучающихся  определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность  должна  быть  направлена  не  

только  на  повышение компетентности  подростков  в  предметной  области  определённых  
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учебных дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть организована  таким  обра-

зом,  чтобы  обучающиеся  смогли  реализовать  свои потребности  в  общении  со  значимыми,  

референтными  группами одноклассников,  учителей  и  т. д.  Строя  различного  рода  отноше-

ния  в  ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности, под-

ростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, умениями  переходить  от  

одного  вида  общения  к  другому,  приобретают навыки  индивидуальной  самостоятельной  ра-

боты  и  сотрудничества  в коллективе; 

3) организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ школьников  обеспечивает  сочета-

ние  различных  видов  познавательной деятельности.  В  этих  видах  деятельности  могут  быть  

востребованы практически  любые  способности,  реализованы  личные  пристрастия  к  тому или  

иному  виду  деятельности,  с  целью  дальнейшего  профессионального самоопределения. 

При  построении  учебно-исследовательского  процесса  считаем важным  учесть следующие момен-

ты: 

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

интереса учителя; 

 необходимо,  чтобы  обучающийся  хорошо  осознавал  суть  проблемы, иначе  весь  ход  по-

иска  её  решения  будет  бессмыслен,  даже  если  он  будет проведён учителем безукориз-

ненно правильно; 

 организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы  исследования должна  строиться  на  

взаимоответственности  учителя  и  ученика  друг  перед другом и взаимопомощи; 

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

потом науке. 

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

ты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и проектной деятельно-

сти; 

 структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, которая  включает  общие  

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого исследования; целеполагание, формулиров-

ку задач, которые следует решить;  

 выбор  средств  и  методов,  адекватных  поставленным  целям;  планирование, определение  

последовательности  и  сроков  работ;  проведение  проектных работ  или  исследования;  

оформление  результатов  работ  в  соответствии  с замыслом  проекта  или  целями  исследо-

вания;  представление  результатов  в соответствующем использованию виде; 

 компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую активность,  собранность,  

аккуратность,  целеустремлённость,  высокую мотивацию. 

Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует считать  не  столько  пред-

метные  результаты,  сколько  интеллектуальное, личностное развитие школьников, профориен-

тацию, рост их компетентности в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  формиро-

вание  умения сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для конкретного использования. В ходе исследова-

ния организуется поиск в какой-то области, формулируются отдельные характеристики итогов 

работ.  

Отрицательный результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его замысле  
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Логика построения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследова-

ния, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предположений 

В  решении  задач  развития  универсальных  учебных  действий  большое значение придаётся про-

ектным формам работы, где, помимо направленности на  конкретную  проблему  (задачу),  со-

здания  определённого  продукта, межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  

обеспечивается совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися.  

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные  сведения  

или  знания  должны  быть  найдены  самими обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  учи-

теля  –  из  простого транслятора  знаний  он  становится  действительным  организатором сов-

местной  работы  с  обучающимися,  способствуя  переходу  к  реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

 

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов) обучающихся  в  образователь-

ном  учреждении  может  быть  представлена  по следующим основаниям: 

 видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной  (практико-ориентированный), игровой (ролевой),  инновационный  (пред-

полагающий  организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более  в рамках школы),  муниципальный,  городской,  

всероссийский,  международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

 длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до вертикального многолет-

него проекта; 

 дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и технологиями  проектной  

деятельности,  обеспечение  индивидуализации  и дифференциации  обучения,  поддержка  

мотивации  в  обучении,  реализация потенциала личности и пр. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  средней  школе  имеет индивидуальный  проект,  представ-

ляющий  собой  самостоятельную  работу, осуществляемую  обучающимся  на  протяжении  

длительного  периода, возможно  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы  – ав-

тор проекта  –  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает возможность  

научиться  планировать  и  работать  по  плану  –  это  один  из важнейших не только учебных, но 

и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Одной  из  особенностей  работы  над  проектом  является  самооценивание хода  и  результата  рабо-

ты.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  увидеть допущенные  просчёты  (на  первых  порах  

это  переоценка  собственных  сил, неправильное  распределение  времени,  неумение  работать  

с  информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных  не  только  

на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на тонкую  организацию  совместной  деятельно-

сти  партнёров.  Такая деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-

психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития соответствующих УУД, а имен-

но: 

 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных сов-

местных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для до-

стижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

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

ности; 

 планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого  

 инструментария;  

 собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта; 

 представление  результатов  исследования  широкому  кругу заинтересованных  лиц  для  об-

суждения  и  возможного  дальнейшего практического использования. 

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет многообразие форм её организа-

ции. В зависимости от урочных и внеурочных занятий  учебно-исследовательская  деятельность  

может  приобретать  разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть сле-

дующими: 

 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок-творческий  отчёт,  урок изобретательства,  урок  

«Удивительное  рядом»,  урок-рассказ  об  учёных, урок- защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные  виды,  

причём  позволяет  провести  учебное  исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные  экспедиции  –  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко обозначенными  обра-

зовательными  целями,  программой  деятельности, продуманными  формами  контроля.  Об-

разовательные  экспедиции предусматривают  активную  образовательную  деятельность  

школьников,  в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение предмета,  дают  большие  

возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся; 

 участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том числе  дистанцион-

ных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах предполагает  выполнение  ими  

учебных  исследований  или  их  элементов  в рамках данных мероприятий. 

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет обеспечить  подлинную  

интеграцию  урочной  и  внеурочной  деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество На  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  учащиеся  активно 

включаются  в  совместные  занятия.  Хотя  учебная  деятельность  по  своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в группо-

вых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает насто-

ящее сотрудничество обучающихся: помощь друг другу, осуществляется взаимоконтроль  и т. д.  

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование  коммуникатив-

ных  действий  происходит  более  интенсивно (т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более  высокими  

показателями  и  в  более широком  спектре.  К  числу  основных  составляющих  организации 

совместного действия можно отнести: 

 распределение  начальных  действий  и  операций,  заданное  предметным условием совмест-

ной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных  для  

участников  моделей  действия  в  качестве  средства  для получения продукта совместной ра-

боты; 

 взаимопонимание,  определяющее  для  участников  характер  включения различных  моделей  

действия  в  общий  способ  деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в де-

ятельность); 
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 коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

 планирование  общих  способов  работы,  основанное  на  предвидении  и определении  участ-

никами  адекватных  задаче  условий  протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы); 

 рефлексию,  обеспечивающую  преодоление  ограничений  собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под  совместной  деятельностью  понимается  обмен  действиями  и операциями,  а  также  вербаль-

ными  и  невербальными  средствами  между учителем  и  учениками  и  между  самими  обуча-

ющимися  в  процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции лич-

ности как в отношении к усвоенному содержанию, так  и  в  отношении  к  собственным  взаимо-

действиям,  что  выражается  в изменении  ценностных  установок,  смысловых  ориентиров,  це-

лей  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  кон-

троля,  перестраивать  свою деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  сов-

местного осуществления,  понимать  и  учитывать  при  выполнении  задания  позиции других 

участников. 

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного действия  детей  как  

внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование  умения  общаться  и  взаимодействовать  с  другими обучающимися. 

Для  организации  групповой  работы  класс  делится  на  группы  по  3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме  

соревнования  двух  команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым 

пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный  принцип,  при  котором  важно  столкновение  и координация разных позиций чле-

нов группы; 

3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий уровень  интеллектуально-

го  развития,  обучающегося  с  недостаточным уровнем  компетенции  в  изучаемом  предмете  и  

обучающегося  с  низким уровнем  познавательной  активности.  Кроме  того,  группы  могут  

быть созданы  на  основе пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным  интересам, стилям ра-

боты, дружеским отношениям и т. п. 

Частным  случаем  групповой  совместной  деятельности  обучающихся является  работа  парами.  

Эта  форма  учебной  деятельности  может  быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с  помощью  учителя  или  самостоятельно)  содер-

жание  новых  для них  знаний,  так  и  на  этапе  отработки  материала  и  контроля  за  процес-

сом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1)  ученики,  сидящие  за  одной  партой,  получают  одно  и  то  же  задание;  

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются  

тетрадями,  проверяют  правильность  полученного  результата  и  указывают  
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друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики  поочерёдно  выполняют  общее  задание,  используя  те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого;  

3) обмен  заданиями:  каждый  из  соседей  по  парте  получает  лист  с заданиями,  составленными  

другими  учениками.  Они  выполняют  задания, советуясь  друг  с  другом.  Если  оба  не  справ-

ляются  с  заданиями,  они  могут обратиться  к  авторам  заданий  за  помощью.  После  завер-

шения  выполнения заданий  ученики  возвращают  работы  авторам  для  проверки.  Если  авто-

ры нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.  Уче-

ники,  в  свою  очередь,  могут  также  оценить  качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

Учитель  получает  возможность  реально  осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их  способности,  темп  работы,  взаимную  склонность  при  

делении  класса  на группы,  давать  группам  задания,  различные  по  трудности,  уделят  боль-

ше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных компетенций  школьников  может  

принадлежать  такой  форме  организации обучения, как  разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу  себя  

сам).  Разновозрастное  учебное  сотрудничество  предполагает,  что младшим  подросткам  

предоставляется  новое  место  в  системе  учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). 

Эта  работа  обучающихся  в  позиции  учителя  выгодно  отличается  от  их работы  в  позиции  уче-

ника  в  мотивационном  отношении.  Ситуация разновозрастного  учебного  сотрудничества  яв-

ляется  мощным  резервом повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития  

учащихся.  

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и  способов  

учебных  действий,  помогает  самостоятельно  (не  только для себя, но и для других) выстраи-

вать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

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

развития  коммуникативных  способностей  и сотрудничества,  кооперации  между  детьми,  а  

также  для  вхождения  в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

могут выступать:  соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один отвечает  –  

остальные  слушают);  оценка  ответа  товарища  только  после завершения  его  выступления;  

правила  работы  в  группе,  паре;  действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

 

Дискуссия 

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

делённом этапе эффективным средством работы обучающихся  со  своей  и  чужой  точками  

зрения  может  стать  письменная дискуссия.  В  начальной  школе  на  протяжении  более  чем  3  

лет  совместные действия  обучающихся  строятся  преимущественно  через  устные  формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная  дискуссия  помогает  ребёнку  сформировать  свою  точку  зрения, отличить её от других то-

чек зрения, а также скоординировать разные точки зрения  для  достижения  общей  цели.  Вме-

сте  с  тем  для  становления способности к самообразованию очень важно развивать письмен-

ную форму диалогического  взаимодействия  с  другими  и  самим  собой.  Выделяются следую-

щие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как  переходная  

учебная  форма  от  устной  дискуссии,  характерной  для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных  текстов,  из  которых  уча-

щиеся  получают  сведения  о взглядах на проблемы, существующие в разных областях зна-

ний; 

 

 усиление  письменного  оформления  мысли  за  счёт  развития  речи младших  подростков,  

умения  формулировать  своё  мнение  так,  чтобы  быть понятым другими; 
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 письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  

 школьника  содействует  фиксированию  наиболее  важных  моментов  в изучаемом  тексте  

(определение  новой  проблемы,  установление противоречия,  высказывание  гипотез,  выяв-

ление  способов  их  проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление  при  организации  на  уроке  письменной  дискуссии возможности  выска-

заться  всем  желающим,  даже  тем  детям,  которые  по разным  причинам  (неуверенность,  

застенчивость,  медленный  темп деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не  участ-

вуют  в  устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции когнитивных  и  эмоционально-

личностных  компонентов  рефлексивных способностей  могут  выступать  разные  формы  и  

программы.  Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей:  

 вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение общаться так, чтобы об-

щение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать  чувство  уверенности  в  себе  и  осознание  себя  в  новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»;  

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают  необходи-

мые  навыки  социального  взаимодействия,  умение подчиняться  коллективной  дисциплине  и  

в  то  же  время  отстаивать  свои права.  В  тренинге  создаётся  специфический  вид  эмоцио-

нального  контакта.  

Сознание  групповой  принадлежности,  солидарности,  товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости. 

В  ходе  тренингов  коммуникативной  компетентности  подростков необходимо  также  уделять  

внимание  вопросам  культуры  общения  и выработке  элементарных  правил  вежливости  –  по-

вседневному  этикету.  

Очень  важно,  чтобы  современные  подростки  осознавали,  что  культура поведения  является  

неотъемлемой  составляющей  системы  межличностного общения.  Через  ролевое  проигрыва-

ние  успешно  отрабатываются  навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в  разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём  активизации  мыслительной  дея-

тельности;  как  особый  способ организации  усвоения  знаний;  иногда  как  единственно  воз-

можная  форма адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая последова-

тельность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство формирования  и  проявления  поис-

ковых,  творческих  умений  и  навыков учащихся.  

Понятие  доказательства  и  его  структурные  элементы  рассматривают  с двух точек зрения: как ре-

зультат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2014-2015 учебный год   

 

11

4 

114 

114 114 

 самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление доказательства. 

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства  возникает в ситуациях, когда: 

 учитель  сам  формулирует  то  или  иное  положение  и  предлагает обучающимся доказать 

его; 

 учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В  этих  случаях  для  выполнения  предлагаемых  заданий  обучающийся должен владеть деятельно-

стью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   

Доказательство в широком смысле –  это процедура, с помощью которой устанавливается  истин-

ность  какого-либо  суждения.  Суть  доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным  положением  вещей,  либо  с  другими  суждениями,  ис-

тинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы  (основания, доводы)  –  используемые в доказательстве уже известные удостове-

ренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения,  из  которых  необхо-

димо  следует  истинность  доказываемого тезиса; 

 демонстрация  –  последовательность умозаключений  –  рассуждений, в ходе которых из од-

ного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое  суждение,  логически  выте-

кающее  из  аргументов  и  называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности доказательства  в  работе  учителей,  

наряду  с  обучением  школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как специфически  человеческая спо-

собность, которая позволяет субъекту делать собственные  мысли,  эмоциональные  состояния,  

действия  и межличностные отношения  предметом  специального  рассмотрения  (анализа  и 

оценки)  и практического  преобразования.  Задача  рефлексии  –  осознание  внешнего  и внут-

реннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода  в  

позицию  «над»  и  позицию  «вне»  –  позиции,  обеспечивающие координацию действий и орга-

низацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте  рефлексивные  действия  необходимы  

для  того,  чтобы  опознать задачу  как  новую,  выяснить,  каких  средств  недостаёт  для  её  ре-

шения,  и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов,  направленных  на решение  задач:  здесь  рефлек-

сия  нужна  для  осознания  субъектом совершаемых  действий  и  выделения  их  оснований.  В  

рамках  исследований этой  сферы  и  сформировалось  широко  распространённое  понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные про-

цессы и собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов  разграничения Я и не-Я.  В  конкретно-практическом  плане  развитая  

способность  обучающихся  к рефлексии  своих  действий  предполагает  осознание  ими  всех  

компонентов учебной деятельности:  

 осознание  учебной  задачи  (что  такое  задача?  какие  шаги  необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание  цели  учебной  деятельности  (чему  я  научился  на  уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по  отношению  к  

различным  учебным  предметам  (выделение  и  осознание общих  способов  действия,  выде-

ление  общего  инвариантного  в  различных учебных предметах, в выполнении разных зада-

ний; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отве-

чающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
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 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование  у  школьников  привычки  к  систематическому развёрнутому  словесному  разъясне-

нию  всех  совершаемых  действий  (а  это возможно  только  в  условиях  совместной  деятель-

ности  или  учебного сотрудничества)  способствует  возникновению  рефлексии,  иначе  говоря, 

способности  рассматривать  и  оценивать  собственные  действия,  умения анализировать  со-

держание  и  процесс  своей  мыслительной  деятельности.  

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о соб-

ственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте  рефлексия  даёт  возможность  

человеку  определять  подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В  процессе  совместной  коллективно-распределённой  деятельности  с учителем  и  особенно  с  од-

ноклассниками  у  детей  преодолевается эгоцентрическая  позиция  и  развивается  децентрация,  

понимаемая  как способность  строить  своё  действие  с  учётом  действий  партнёра,  понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма  как  познава-

тельной  позиции,  но  и  способствует  личностной децентрации.  Своевременное  обретение  

механизмов  децентрации  служит мощной  профилактикой  эгоцентрической  направленности  

личности,  т. е. стремления  человека  удовлетворять  свои  желания  и  отстаивать  свои  цели, 

планы,  взгляды  без  должной  координации  этих  устремлений  с  другими людьми.  

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного учебного  сотрудничества  

учеников  с  взрослыми  и  сверстниками сопровождается  яркими  эмоциональными  пережива-

ниями,  ведёт  к усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления  интеллектуальных 

эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате способствует фор-

мированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Каждая  ступень  общего  образования  –  самоценный,  принципиально новый  этап  в  жизни  обу-

чающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его взаимодействия  с  окружающим  миром,  из-

меняется  социальный  статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и само-

определении. 

Образование на ступени среднего  общего образования, с одной стороны, является логическим про-

должением обучения в средней школе, а с другой  стороны,  является  базой  для  подготовки  за-

вершения  общего образования,  перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной ори-

ентации и профессиональному образованию. 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего (полного) общего образования 

 

Русский язык 
I. Введение 

1. Общие сведения о языке. 

 Язык и культура. Язык и история народа. 

 Основные изменения в русском языке постсоветского времени. 

 Проблемы экологии языка.  

 Русский  язык  в  современном  мире.  Функции  русского  языка  как учебного предмета. 

2. Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

II. Система русского языка 

 Язык как система. Основные уровни русского языка. 

 Фонетика  русского  языка,  орфоэпия,  лексика  и  фразеология, морфемика и словообразова-

ние, грамматика.  Морфология и синтаксис. Лексикография. Орфография и пунктуация. По-

вторение изученного. 

III. Речь 
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 Понятие  о русском  литературном  языке  и  языковой норме. Основные требования  к  речи:  

правильность,  точность,  выразительность, уместность  употребления  языковых  средств.  

Функциональные  стили речи и их основные особенности. 

 Типы  норм  (орфоэпические,  акцентологические,  лексико  -фразеологические,  грамматиче-

ские,  стилистические,  орфографические и пунктуационные). 

 Основные  нормы  современного  литературного  произношения  и ударения в русском языке. 

 Нормативное  употребление  форм  слова,  слов  и  фразеологизмов.  

 Нормативное построение словосочетаний и предложений разного типа. 

 Употребление  слов  и  фразеологических  оборотов  в  строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. 

 Нормы  русского  правописания. Роль  лексического  и  грамматического анализа при написа-

нии слов различной структуры и значения. 

 Роль  пунктуации  в  письменном  общении.  Смысловая  роль  знаков препинания. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. 

 Выразительность  русской  речи.  Источники  ее  богатства  и выразительности. 

 Выразительные  средства  русской  фонетики.  Благозвучие  речи. Звукопись  как  изобрази-

тельное  средство.  Роль  ударения  в стихотворной речи. Интонационное богатство русской 

речи. 

 Выразительные  словообразовательные  средства.  Индивидуальные новообразования; ис-

пользование их в художественной речи. 

 Выразительные  средства  лексики  и  фразеологии.  Основные  виды тропов и использование 

их мастерами русского слова. Стилистическая окраска  слова  и  фразеологизма.  Изобрази-

тельные  возможности синонимов,  антонимов,  паронимов,  омонимов.  Особенности упо-

требления  фразеологизмов  в  речи.  Крылатые  слова,  пословицы  и поговорки и использо-

вание их в речи. 

 Выразительные средства грамматики. 

 Грамматическая синонимия как источник богатства и выразительности русской  речи.  Изоб-

разительно  -  выразительные  возможности морфологических форм и синтаксических кон-

струкций. 

 Стилистические  функции  порядка  слов.  Стилистические  фигуры, основанные на возмож-

ностях русского синтаксиса. 

 

Литература 
 Сведения по истории и теории литературы 

 Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность".  

 Основные  этапы  жизненного  и  творческого  пути  А.С.  Пушкина,  Н.В. Гоголя, Л.Н. Тол-

стого, А.П. Чехова. 

 Биографические  сведения  (основные  факты)  о  других  писателях  -классиках  XIX  в.  и  

выдающихся  писателях  XX  в.,  включенных  в обязательный минимум. 

 Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа -эпопеи Л.Н. Толстого 

"Война и мир". 

 Оценка  изученных  произведений  писателей  -  классиков  в  статьях выдающихся русских 

критиков XIX - XX веков. 

 Соотношение  жизненной  правды  и  художественного  вымысла  в литературных произведе-

ниях. 

 Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классической литера-

туры. 

 Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского  

 сознания. 

 Эстетическая  функция  языка  художественной  литературы,  идейно -стилевое единство ли-

тературного произведения. 

 Основные  черты  литературных  направлений  (классицизма, романтизма, реализма, модер-

низма). 

 Нравственная,  социальная,  мировоззренческая,  историко-культурная проблематика  русской  

литературы.  Человек  в  его  отношении  к обществу,  природе;  преемственность  поколений;  

человек  и  время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 

 Произведения, предназначенные для чтения и изучения 
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Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 

1.  Г.Р.  Державин.  Стихотворения,  например:  "Властителям  и  судиям", "Ключ",  "Фелица",  

"Русские  девушки",  "Снигирь",  "Соловей", "Памятник", "Бог". 

2.  В.А.  Жуковский.  Стихотворения,  например:  "Певец  во  стане  русских воинов",  "Песня"  

("Минувших  дней  очарованье..."),  "Море",  "Эолова арфа". 

3.  А.С.  Пушкин.  Стихотворения,  например:  "Пророк",  "Поэту",  "Осень", "Брожу  ли  я  вдоль  

улиц  шумных...",  "Отцы  -  пустынники  и  жены непорочны...",  "На  холмах  Грузии...",  "Я  

вас  любил...",  "Погасло дневное  светило...",  "Безумных  лет  угасшее  веселье...".  "Малень-

кие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Евгений Онегин". 

4.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не унижусь пред 

тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва"  ("В  минуту  жизни  труд-

ную..."),  "Выхожу  один  я  на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой нашего времени".  

5.  Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".  

Из литературы II половины XIX века 

1.  А.Н. Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 

2.  И А. Гончаров. Роман "Обломов".  

3.  И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 

4.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He  то, что мните вы,  природа...",  "Еще  

земли  печален  вид...",  "Как  хорошо  ты,  о  море ночное...",  "Я  встретил  вас...",  "Эти  бед-

ные  селенья...",  "Нам  не  дано предугадать...". 

5.  А.А.  Фет.  Стихотворения,  например:  "Еще  майская  ночь...",  "Шепот, робкое  дыханье...",  

"Облаком  волнистым...",  "Еще  весны  душистой нега...",  "Заря  прощается  с  землею...",  

"Это  утро,  радость  эта...", "Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. Луной был полон 

сад...". 

6.  Н.А.  Некрасов.  Стихотворения,  например:  "Поэт  и  гражданин", "Элегия"  (1874  г.),  "Про-

рок",  "Зине"  ("Ты  еще  на  жизнь  имеешь право..."),  "Рыцарь  на  час",  "Я  не  люблю  иро-

нии  твоей...",  "Умру  я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 

7.  Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 

8.  М.Е.  Салтыков  -  Щедрин.  Роман  "История  одного  города"  или "Господа Головлевы" (об-

зорное изучение). 

9.  Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 

10.  Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX - начала XX в. 

1.  А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из практики",  "Дом  с  

мезонином",  "Дама  с  собачкой",  "Ионыч".  Пьеса "Вишневый сад" или "Три сестры". 

2.  И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан  -  Франциско",  

"Легкое  дыхание",  рассказы  из  сборника  "Темные аллеи". Стихотворения, например: 

"Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний шмель", "Песня" ("Я простая девка на ба-

штане..."), "Ночь". 

3.  А.И.  Куприн.  Рассказы  и  повести,  например:  "Олеся",  "Гранатовый браслет", "Гамбри-

нус". 

4.  Избранные  стихотворения  поэтов  серебряного  века,  например:  И.Ф. Анненского,  К.Д.  

Бальмонта,  Ф.К.  Сологуба,  В.Я.  Брюсова,  Н.С. Гумилева,  В.  Хлебникова,  О.Э.  Мандель-

штама,  М.И.  Цветаевой,  И. Северянина. 

Из литературы XX века 

1.  М.  Горький.  Пьеса  "На  дне".  Роман  "Фома  Гордеев"  или  "Дело Артамоновых" (обзорное изу-

чение).  

2.  А.А.  Блок.  Стихотворения,  например:  "Вхожу  я  в  темные  храмы...", "Незнакомка",  

"Русь",  "О  доблестях,  о  подвигах,  о  славе...",  "На железной  дороге",  "На  поле  Кулико-

вом",  из  цикла  "Кармен";  поэма "Двенадцать". 

3.  В.В.  Маяковский.  Стихотворения,  например:  "Нате!",  "Послушайте!", "Скрипка  и  

немножко  нервно",  "Дешевая  распродажа",  "Сергею Есенину", "Юбилейное", "Письмо Та-

тьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос". 

4.  С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах  багряных...",  

"Письмо  матери",  "Пушкину",  "Спит  ковыль. Равнина  дорогая...",  "О  красном  вечере  за-
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думалась  дорога...",  "Запели тесанные  дроги...",  "Мы  теперь  уходим  понемногу...".  Из  

цикла "Персидские мотивы". 

5.  А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед весной бывают  

дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Мне ни к чему одические рати...", "Не с теми 

я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6.  М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 

7.  А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8.  М.А.  Булгаков.  "Белая  гвардия"  или  "Мастер  и  Маргарита"  (обзорное изучение). 

9.  Б.Л.  Пастернак.  Стихотворения,  например:  "Про  эти  стихи",  "Любить иных - тяжелый 

крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль",  "Снег  идет",  "На  ранних  

поездах",  стихотворения  из  романа "Доктор Живаго". 

10.  А.Т.  Твардовский.  Стихотворения,  например:  "Я  знаю  никакой  моей вины...", "Вся суть в 

одном  -  единственном завете...", "Памяти матери", "К обидам". 

11.  Н.А.  Заболоцкий.  Стихотворения,  например:  "Завещание",  "Читая стихи", "О красоте че-

ловеческих лиц", "Гроза идет". 

12.  Произведения  писателей  и  поэтов  второй  половины  XX  века, получившие общественное 

признание современников, например: Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. 

Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, 

Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, 

И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13.  Из зарубежной литературы избранные произведения, например:  В. Шекспира "Гамлет", И.-

В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", 

Б. Шоу "Пигмалион", Г.  Уэллса  "Война  миров",  Э.  Хемингуэя  "Старик  и  море",  Э.-М. 

Ремарка "Три товарища" и др. (обзорное изучение). 

 

 

Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:   

Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  таких  её компонентов как:  

 речевая  компетенция  –  развитие  у  школьников  коммуникативных  умений  в четырех  ос-

новных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и письме);  умений  

планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  выходить  из положения  при  дефиците  

языковых  средств  при  получении  и  передаче  информации,  а также  использовать  ино-

странный  язык  на  основе  междисциплинарного  подхода  как средство формирования це-

лостной картины мира;  

 языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми  языковыми единицами  в  

соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения,  что  должно привести к увели-

чению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в комму-

никативных целях; 

 социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной специфи-

ке  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое речевое  и  

неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общеучебных  и  специальных учебных  

умений,  позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению иностран-

ным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в  

 других областях знания; 

 развитие  способности  и  готовности  старшеклассников  к  самостоятельному  и непрерыв-

ному  изучению  иностранного  языка,  к  дальнейшему  самообразованию  с  его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

 формирование  у  обучающихся  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за собствен-

ной речью на родном и иностранном языках; 

 содействие  личностному  самоопределению  обучающихся  в  отношении  их будущей  про-

фессии,  их  социальная  адаптация;  формируются  качества  гражданина  и патриота. 

 

История 
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 Источники  сведений  о  прошлом  человечества.  Историческое  знание, его  достоверность.  

Концепции  исторического  развития  человечества. Возможные  периодизации  историческо-

го  процесса.  Историческое время и пространство. 

 Человек: внеисторическое и историческое. 

 Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура. 

 Предыстория  человечества  и  ее  хронологические  рамки.  Расселение древнейшего челове-

чества. Человек и природа. 

 Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход  к  земледелию  

и  скотоводству.  Появление  частной собственности. 

 Коллективы  первобытных  людей:  род,  племя,  община.  Равенство  и неравенство.  Возник-

новение  религиозных  верований  и  искусства. Переход от предыстории к древним цивили-

зациям. 

 Хронологические рамки истории Древнего мира. 

 Власть  догосударственная  и  государственная.  Гипотезы  о происхождении  государства.  

Государства  Древнего  Востока  и античного  мира:  формы  и  типы.  Материальная  культу-

ра  и хозяйственная жизнь в Древнем мире. 

 Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних цивилизаци-

ях. 

 Религии  Древнего  мира:  язычество,  буддизм,  иудаизм,  христианство. Знания  о  мире  и  

человеке  в  древних  цивилизациях.  Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира. 

 Средневековье,  его  хронологические  рамки  и  периодизация. Специфика  цивилизаций  

средневекового  мира.  Роль  религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии. 

 Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. 

 Материальная  культура  и  хозяйственная  жизнь  в различных  регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия).  Аграрный  характер  средневеко-

вых  цивилизаций.  Ремесло, торговля. 

 Особенности  западно  -  европейского  феодализма.  Феодальное землевладение  в  разных  

цивилизациях  Средневековья.  Развитие городов. Древнерусские города.  

 Социальная  структура  средневекового  общества.  Социальные движения в Средние века. 

 Развитие  государственности  в  средние  века.  Возникновение  и эволюция  государств  в  За-

падной  Европе,  на  Руси.  Политическая раздробленность.  Формирование  централизован-

ных  государств. Сословно  -  представительные  монархии.  Земские  соборы  на  Руси. Исто-

ки российского самодержавия. 

 Религия  и  церковь  в  средневековой  Европе.  Христианизация  Руси. Православие  и  като-

личество.  Религиозные  движения,  народная религиозность.  Светская  и  духовная  власть  в  

Западной  Европе, Византии, на Руси. 

 Крестовые  походы,  войны,  завоевания.  Международные  отношения  в Средние века. Рус-

ские земли между Западом и Востоком. 

 Представления  средневекового  человека  о  мире,  ментальность средневекового  человека.  

Средневековая  культура  и  искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

 Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация. 

 Великие географические открытия. 

 Возрождение:  историческая  эпоха  и  тип  культуры.  Достижения  в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе. 

 Зарождение  и  развитие  капиталистических  отношений.  Процессы модернизации. Открытия 

в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике.  Промышленный  переворот.  Форми-

рование  индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое время. От-

мена крепостного  права.  Реформы  XIX  в.  Особенности  модернизации России. 

 Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис  и развитие  абсолютиз-

ма.  Специфика  российского  абсолютизма. Основные  группы  российского  общества.  Со-

циальные  противоречия, социальные движения. 

 Образование  колониальных  империй.  Россия:  расширение  границ, складывание многона-

циональной империи. 

 Социальные  и  политические  доктрины:  идеология  Просвещения; либерализм, консерва-

тизм, социалистические учения. Революции  XVII- XIX  веков.  Развитие  парламентаризма,  
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утверждение конституционных  порядков  в  Западной  Европе.  Общественное движение  в  

России  (славянофилы  и  западники,  консерваторы, либералы, радикалы). 

 Формирование  научной  картины  мира  в  Новое  время.  Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность.  Художественная  культура  Ново-

го  времени.  Развитие российской культуры в XVII - XIX веках, ее вклад в мировую культу-

ру. 

 Международные  отношения  в  Новое  время.  Россия  в  системе международных  отноше-

ний.  Войны  Нового  времени.  

 Внешнеполитические  союзы  и  дипломатия.  Колониальный  раздел мира. 

 Изменения  на  карте  мира  в  XX  веке.  Россия  на  карте  мира.  Развитие производства, тех-

ники и технологии в мире и в России в  XX  в. Научно -  техническая  и  технологическая  ре-

волюции.  Социальные  и экологические  последствия  научно  -  технического  прогресса.  

 Неравномерность  экономического  и  социального  развития  основных регионов мира. Пути 

модернизации России в XX веке. 

 Эволюция  социальных  групп  и  слоев  в  XX  в.  Социальные  и национальные  движения  в  

XX  в.  Реформы  и  революции.  Российские революции  в  XX  в.  Социальная  структура  со-

ветского  общества. Социальные изменения в России в конце XX в. 

 Политические  системы  и  режимы  в  новейшее  время.  Демократия, авторитаризм,  тотали-

таризм.  Этапы  и  особенности  политического развития России в советское и постсоветское 

время. 

 Международные  отношения  в  XX  в.  Внешняя  политика  России  и СССР.  Военно  -  поли-

тические  союзы  и  блоки.  Конфликты  и  войны  в XX  в.: глобализация и последствия. Пер-

вая и Вторая мировые войны. Великая  Отечественная  война  советского  народа.  Деятель-

ность международных  организаций.  Мировое  сообщество.  Россия  в  системе современных 

международных отношений. 

 Развитие культуры в XX в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура.  Информа-

ционная  революция.  Многообразие  стилей  и течений  в художественной  культуре. Россий-

ская  культура  в  XX  в., ее вклад в мировую культуру. 

 

Обществознание 
 Общество  как  сложная  динамичная  система.  Общество  и  природа. Общество  и  культура.  

Взаимосвязь  экономической,  социальной, политической  и  духовной  сфер  общества.  Важ-

нейшие  институты общества.  Многообразие  путей  и  форм  общественного  разви-

тия.Проблема  общественного  прогресса.  Целостность  современного  мира, его противоре-

чия. 

 Человек  как  продукт  биологической,  социальной  и  культурной эволюции. Бытие  челове-

ка. Деятельность  и  творчество. Цель  и  смысл жизни  человека.  Самореализация.  Личность,  

ее  социализация  и воспитание.  Внутренний  мир  человека.  Сознательное  и бессознатель-

ное.  Самопознание.  Поведение.  Свобода  и ответственность личности. 

 Познание  мира:  чувственное  и  рациональное,  истинное  и  ложное. Истина  и  ее  критерии.  

Многообразие  форм  человеческого  знания. Научное  познание.  Науки  о  человеке  и  обще-

стве.  Социальное  и гуманитарное знание.  

 Культура  и  духовная  жизнь.  Формы  и  разновидности  культуры: народная,  массовая  и  

элитарная  культуры;  молодежная  субкультура. Средства  массовой  информации.  Искус-

ство,  его  формы,  основные направления.  Религия  как  феномен  культуры.  Наука.  Образо-

вание  и самообразование.  Мораль,  ее  категории.  Тенденции  духовной  жизни современной 

России. 

 Экономика:  наука  и  хозяйство.  Экономические  системы.  Измерители экономической  дея-

тельности.  Экономический  цикл  и  экономический рост.  Государственный  бюджет.  Госу-

дарственный  долг.  Денежно -кредитная  политика.  Налоговая  политика.  Мировая  эконо-

мика: внешняя  торговля,  международная  финансовая  система. Экономическое  содержание  

собственности.  Обмен.  Специализация. Экономика  потребителя.  Экономика  производите-

ля.  Многообразие рынков.  Рынок  труда.  Уровень  жизни.  Прожиточный  минимум. Заня-

тость  и  безработица.  Россия  в  условиях  рыночной  экономики. Экономическая культура. 

 Социальные  отношения  и  взаимодействия.  Многообразие  социальных групп.  Неравенство  

и  социальная  стратификация.  Социальная мобильность.  Социальные  нормы.  Отклоняю-

щееся  поведение. Социальный  контроль  и  самоконтроль.  Этнические  общности. Межна-
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циональные  отношения.  Национальная  политика.  Семья  как социальный  институт  и  ма-

лая  группа.  Тенденции  развития  семьи. Молодежь  как  социальная  группа.  Социальные  

процессы  в современной России. 

 Власть,  ее  происхождение  и  виды.  Политическая  система.  Признаки, функции,  формы  

государства.  Государственный  аппарат. Избирательные  системы.  Политическая  идеология.  

Политические режимы.  Основные  черты  гражданского  общества.  Местное самоуправле-

ние.  Правовое  государство.  Политическая  жизнь современной России. Политическая куль-

тура. 

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в  иерархии  нормативных  актов.  Публичное  

и  частное  право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее  

 виды.  Основные  понятия  и  нормы  государственного, административного,  гражданского,  

трудового  и  уголовного  права  в Российской  Федерации.  Международные  документы  по  

правам человека. Система судебной защиты прав человека. Правовая культура. 

 

География 
Политическое устройство мира 

 Политическая  карта  мира.  Изменения  на  политической  карте  мира  в новейшее  время.  

Многообразие  стран  современного  мира  и  их основные  группы.  Государственный  строй,  

формы  правления  и административно  -  территориального  устройства  стран  мира. Геопо-

литика и политическая география. Международные организации. Роль и место России в со-

временном мире. География мировых природных ресурсов 

 Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и  масштабы  их  ис-

пользования.  Обеспеченность  природными ресурсами.  Особенности  использования  разных  

видов  природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

 Причины  и  последствия  загрязнения  окружающей  среды.  Пути решения  экологических  

проблем  в  мире  и  его  крупных  регионах, включая Россию. Геоэкология. 

География населения мира 

 Численность  и  воспроизводство  населения.  Естественный  прирост населения  и  его  типы.  

Демографическая  политика.  Половой, возрастной  и  этнический  состав  населения.  Круп-

ные  народы  и языковые  семьи.  География  мировых  религий.  Этнополитические  и рели-

гиозные конфликты. 

 Размещение  и  плотность  населения.  Миграция,  виды  миграций, география международ-

ных миграций. Расселение населения. Городское и  сельское  население.  Урбанизация  и  ее  

формы,  темпы  и  уровни урбанизации.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации  ми-

ра  и России.  Уровень  и  качество  жизни  населения  крупнейших  стран  и регионов мира. 

География мирового хозяйства 

 Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства.  Междуна-

родное  географическое  разделение  труда. Экономическая интеграция. Интеграционные 

группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

География основных отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства  мира,  основные промыш-

ленные  и  сельскохозяйственные  районы. География  мирового транспорта.  Усиление  роли  

непроизводственной  сферы  в  мировой экономике.  География  внешней  торговли.  Виды  меж-

дународных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 

Региональная характеристика мира 

 Комплексная  географическая  характеристика  природных  ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки,  Африки,  Австралии  и  Океании.  

Региональные  различия. Особенности  географического  положения,  природно  -  ресурсного 

потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современные  проблемы развития  наиболее  

крупных  стран  мира.  Внутренние  географические различия стран. Россия и страны ближне-

го зарубежья. 

Глобальные проблемы человечества 

 Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая,  сырь-

евая,  демографическая  и  продовольственная проблемы  и  пути  их  решения.  Проблема  со-

хранения  мира  на  Земле. Преодоление  отсталости  развивающихся  стран.  Роль  географии  

в решении глобальных проблем человечества. 

Экономика 
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 Экономика  и  экономическая  наука.  Ограниченность  экономических ресурсов,  причины  ее  

возникновения  и  последствия.  Свободные  и экономические  блага,  факторы  (ресурсы)  

производства  и  доходы, получаемые  их  владельцами.  Основные  задачи  экономики  и  

способы их  решения  в  различных  экономических  системах.  Типы экономических систем. 

 Значение  специализации  и  обмена.  Форма  обмена  и  понятие  рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая  спроса.  Индивидуальный  и  

рыночный  спрос.  Эластичность спроса  и  способы  ее  измерения.  Предложение.  Факторы, 

 формирующие  предложение.  Величина  предложения.  Закон предложения.  Кривая  пред-

ложения.  Индивидуальное  и  рыночное предложение.  Эластичность  предложения  и  спосо-

бы  ее  измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

 Источники  доходов  семьи.  Закономерности  формирования  расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования  доходов  в  России.  Фор-

мы  социальной  поддержки малообеспеченных слоев населения. 

 Фирма  и  ее  экономические  цели.  Виды  фирм  по  российскому законодательству.  Эконо-

мические  затраты,  экономическая  и бухгалтерская  прибыль.  Постоянные,  переменные,  

средние  и предельные затраты. 

 Конкуренция.  Виды  рыночных  структур.  Совершенная  конкуренция. Монополистическая  

конкуренция.  Олигополия.  Монополия. Естественные монополии.  Методы антимонополь-

ного регулирования и защиты конкуренции.  

 Рынок  труда  и  его  особенности.  Предложение  труда.  Факторы формирования  заработной  

платы  и  причины  ее  дифференциации  по отраслям  и  профессиям.  Безработица  и  ее  ви-

ды.  Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на  

функционирование  рынка  труда.  Прожиточный  минимум. Минимальная  заработная  плата.  

Формы  организации  оплаты  труда  и методы стимулирования работников. 

 Рынок  капитала.  Рынок  ценных  бумаг.  Рынок  земли  и  природных ресурсов, их особенно-

сти. 

 Деньги.  Функция  денег.  Виды  денег.  Банки  и  их  функции. Центральный и коммерческие 

банки. 

 Инфляция и ее следствия. 

 Права  собственности  и  их  значение  для  организации  хозяйственной деятельности. 

 Несостоятельность  рынка.  Внешние  эффекты.  Общественные  блага. Роль государства в 

экономике. 

 Основные  макроэкономические  показатели.  Совокупное  предложение и  совокупный  

спрос.  Макроэкономическое  равновесие.  Валовой внутренний  продукт  (ВВП).  Экономи-

ческий  цикл.  Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика. 

 Государственные  финансы.  Государственный  бюджет.  Основные источники  доходов  и  

главные  направления  расходов  государства. Налоги.  Принципы  и  методы  налогообложе-

ния.  Основные  виды налогов  в  России.  Дефицит  государственного  бюджета. Государ-

ственный долг. 

 Экономический рост и факторы его ускорения. 

 Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

 Международный валютный рынок. 

 Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже  XXIвека. 

 Прикладная  экономика.  Основы  предпринимательства,  менеджмента, маркетинга. 

Представленное  в  обязательном  минимуме  содержание  может  быть реализовано  в  отдельном  

курсе  "Экономика"  или  включено  в  курсы "Обществознание", "География", "Технология". 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 
Вычисления и преобразования 

  Действительные  числа.  Свойства  арифметических  действий  с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел.  

 Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

иррациональным показателем. 

 Логарифм.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные логарифмы.  Формула  пере-

хода  от  одного  основания  логарифма  к другому. 

 Тождественные  преобразования  иррациональных,  степенных, показательных и логарифми-

ческих выражений. 
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 Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс  числового  аргумента.  Формулы приведения.  Соот-

ношения  между  тригонометрическими  функциями: основные  тригонометрические  тожде-

ства,  формулы  сложения  и следствия из них. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы  решения  

уравнений:  разложение  на  множители,  замена переменной, использование свойств функ-

ций. 

 Иррациональные  уравнения.  Показательные  и  логарифмические уравнения. Тригонометри-

ческие уравнения. Системы уравнений. 

 Рациональные  неравенства  с  одной  переменной.  Решение  неравенств методом  интерва-

лов.  Иррациональные  неравенства.  Показательные  и логарифмические неравенства. 

 Уравнения  и  неравенства  с  модулем.  Уравнения  и  неравенства  с параметрами. 

Функции 

 Числовые  функции.  Область  определения  и  множество  значений функции. Свойства 

функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность,  возрастание  и  убывание,  

экстремумы,  наибольшие  и наименьшие значения, ограниченность, сохранение знака. Связь 

между свойствами функции и ее графиком. 

 Тригонометрические  функции  (синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс), показательная и ло-

гарифмическая функции, их свойства и графики. 

 Понятие  о  пределе  и  непрерывности  функции.  Производная. Геометрический и физиче-

ский смысл производной. 

 Таблица  производных.  Производная  суммы,  произведения  и  частного двух функций. Про-

изводная функции вида у = f(ax + b). 

 Исследование  свойств  функций  с  помощью  производной: нахождение экстремумов  функ-

ции,  наибольших  и  наименьших  значений, промежутков монотонности. Построение графи-

ков функции. 

 Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. Геометрические фигуры 

и их свойства. Измерение геометрических величин 

 Взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки параллельности и перпенди-

кулярности прямых и плоскостей. 

 Углы между прямыми и плоскостями. 

 Расстояние  от  точки  до  плоскости,  между  скрещивающими  прямыми, между  прямой  и  

параллельной  ей  плоскостью,  между  параллельными плоскостями. 

 Многогранники.  Призма.  Параллелепипед.  Пирамида.  Усеченная пирамида.  Правильные  

многогранники.  Сечения  многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды. 

 Тела  вращения.  Сечения  тел  вращения.  Прямой  круговой  цилиндр. Прямой  круговой  ко-

нус.  Усеченный  конус.  Сечения  конуса.  Шар  и сфера.  Формулы  объемов  цилиндра,  кону-

са  и  шара.  Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, поверхности шара. 

 Изображение пространственных фигур. 

 Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур. 

Информатика 
Информация и информационные процессы 

 Вещество, энергия, информация - основные понятия науки. 

 Информационные  процессы  в  живой  природе,  обществе  и  технике: получение,  передача,  

преобразование,  хранение  и  использование информации. Информационные основы процессов 

управления. 

 Информационная культура человека. Информационное общество.Представление информации 

 Язык  как  способ  представления  информации.  Кодирование.  Двоичная форма  представле-

ния  информации.  Вероятностный  подход  к определению  количества  информации.  Единицы  

измерения информации. 

Системы счисления и основы логики 

 Системы  счисления.  Двоичная  система  счисления.  Двоичная арифметика. Системы счисле-

ния, используемые в компьютере.  
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 Основные  понятия  и  операции  формальной  логики.  Логические выражения  и  их  преобра-

зование.  Построение  таблиц  истинности логических выражений. 

 Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер 

 Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь. 

 Программное  обеспечение  компьютера.  Системное  и  прикладное программное  обеспечение.  

Операционная  система:  назначение  и основные функции. 

 Файлы  и  каталоги.  Работа  с  носителями  информации.  Ввод  и  вывод данных. 

 Инсталляция  программ.  Правовая  охрана  программ  и  данных. Компьютерные  вирусы.  Ан-

тивирусные  программы.  Техника безопасности в компьютерном классе. 

Моделирование и формализация 

 Моделирование  как  метод  познания.  Формализация.  Материальные  и информационные мо-

дели. Информационное моделирование. 

 Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые).  Исследова-

ние  на  компьютере  информационных  моделей  из различных предметных областей. 

Алгоритмизация и программирование 

 Понятие  алгоритма:  свойства  алгоритмов,  исполнители  алгоритмов, система  команд  испол-

нителя.  Способы  записей  алгоритмов. Формальное  исполнение  алгоритмов.  Основные  ал-

горитмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы. 

 Знакомство  с  одним  из  языков  программирования.  Переменные величины:  тип,  имя,  зна-

чение.  Массивы  (таблицы)  как  способ представления информации. 

 

 Различные  технологии  программирования.  Алгоритмическое программирование:  основные  

типы  данных,  процедуры  и  функции. Объектно  -  ориентированное  программирование:  

объект,  свойства объекта, операции над объектом. 

 Разработка  программ  методом  последовательной  детализации  (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх). 

Информационные технологии 

Технология обработки текстовой информации  

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные возможности. Редакти-

рование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение объектов из других приложе-

ний. Гипертекст.Технология обработки графической информации.  

Способы  представления  графической  информации.  Пиксель.  Графические примитивы.  Способы  

хранения  графической  информации  и  форматы графических  файлов.  Графический  редактор:  

назначение,  пользовательский интерфейс  и  основные  возможности.  Графические  объекты  и  

операции  над ними. 

Технология обработки числовой информации 

Электронные  таблицы:  назначение  и  основные  возможности.  Ввод  чисел, формул  и  текста.  

Стандартные  функции.  Основные  объекты  в  электронных таблицах  и  операции  над  ними  

(ячейка,  столбец,  строка).  Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для ре-

шения задач. 

Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Базы  данных:  назначение  и  основные  возможности.  Типы  баз  данных.  

Системы  управления  базами  данных.  Ввод  и  редактирование  записей.  

Сортировка и поиск записей. Основные объекты в базах данных и операции над ними (запись, поле). 

Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации запросов. 

Мультимедийные технологии 

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые,  графиче-

ские,  числовые,  звуковые,  видео).  Интерактивный интерфейс. 

Компьютерные коммуникации 

Локальные  и  глобальные  компьютерные  информационные  сети.  Основные информационные  ре-

сурсы:  электронная  почта,  телеконференции,  файловые архивы. Сеть Интернет. Технология  

World  Wide  Web  (WWW). Публикации в WWW. Поиск информации. 

 

Биология 
 Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достижения.  Основные  

уровни  организации  живой  природы: клеточный,  организменный,  популяционно  -  видовой, 
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биоценотический,  биосферный.  Царства  живой  природы:  бактерии, грибы, растения, живот-

ные. Человек, его биосоциальная природа. Клетка как биологическая система 

 Цитология - наука о клетке. 

 М.  Шлейден  и  Т.  Шванн  -  основоположники  клеточной  теории,  ее основные положения. 

 Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения стро-

ения и функций клетки. 

 Химическая  организация  клетки.  Взаимосвязь  строения  и  функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство химиче-

ского состава клеток разных организмов как доказательство их родства. 

 Клетка  -  единица  строения  организмов.  Взаимосвязь  строения  и функций  частей  и  орга-

ноидов  клетки  -  основа  ее  целостности. Хромосомы и гены. 

 Клетка  -  единица  жизнедеятельности  организмов.  Метаболизм. Ферменты,  их  химическая  

природа,  роль  в  метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, мат-

ричный характер  реакций  биосинтеза.  Особенности  пластического  обмена веществ  у  расте-

ний  -  фотосинтез.  Роль  хлорофилла  в  поглощении энергии  света.  Использование  энергии  

света  в  процессе  образования органических веществ из неорганических. 

 Клетка  -  единица  роста  и  развития  организмов.  Соматические  и половые  клетки,  набор  

хромосом  в  них.  Видовое  постоянство  числа, формы  и  размера  хромосом.  Митоз  -  деле-

ние  соматических  клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и мей-

оза, их значение. 

Организм как биологическая система 

 Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы;  организмы  разных царств  живой  природы.  

Вирусы  -  неклеточные  формы,  их  открытие Т.И.  Ивановским.  Ткани,  органы,  системы  ор-

ганов,  их  взаимосвязь  -основа  целостности  организма.  Организмы  прокариоты  и  эукарио-

ты, автотрофы,  хемотрофы,  гетеротрофы  (сапрофиты,  паразиты, симбионты). 

 Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Способы  размножения организмов.  Оплодотво-

рение,  его  формы  и  значение.  Мейоз  и оплодотворение - основа видового постоянства числа 

хромосом.  

 Онтогенез  и  присущие  ему  закономерности.  Специализация  клеток, образование  тканей,  

органов  в  процессе  онтогенеза  организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

 Генетика  -  наука  о  наследственности  и  изменчивости  -  свойствах организмов,  их  прояв-

ление  в  онтогенезе.  Методы  изучения наследственности  и  изменчивости  организмов,  гене-

тики  человека. Генетическая  терминология  и  символика.  Законы  наследственности, уста-

новленные  Г.  Менделем  и  Т.  Морганом,  их  цитологические основы.  Хромосомная  теория  

наследственности.  Модификационная, мутационная  и  комбинативная  изменчивость  призна-

ков  организма. Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. При-

чины  модификационной,  мутационной  и  комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее 

генетические основы. 

 Вредное  влияние  мутагенов,  употребления  алкоголя,  наркотиков, никотина  на  генетиче-

ский  аппарат  клетки.  Меры  защиты  среды  от загрязнения  мутагенами,  предупреждение  

формирования  у  учащихся вредных  привычек.  Профилактика  наследственных  заболеваний  

у человека. 

 Селекция,  ее  задачи.  Методы  выведения  новых  сортов  растений  и пород  животных,  их  

генетические  основы.  Чистые  линии,  гетерозис, полиплоидия, экспериментальный  мутаге-

нез. Учение  Н.И. Вавилова о центрах  происхождения  культурных  растений,  открытие  им  

закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

 Биотехнология,  генная  и  клеточная  инженерия,  клонирование. Значение биотехнологии для 

развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы 

 Вид,  его  критерии.  Разнообразие  видов  растений  и  животных. Популяция  -  структурная  

единица  вида  и  элементарная  единица эволюции.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.  Дви-

жущие  силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых видов  и  

приспособленности  организмов  к  среде  обитания.  Формы естественного  отбора.  Синтети-

ческая  теория  эволюции.  Гипотезы возникновения  жизни  на  Земле.  Эволюция  органиче-

ского  мира,  А.Н. Северцов  и  И.И.  Шмальгаузен  об  основных  направлениях  эволюции. 
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Причины  процветания  одних  видов  и  вымирания  других  в современную эпоху. Происхож-

дение человека. 

 Экосистема,  ее  структура.  Разнообразие  экосистем.  Создание  В.Н. Сукачевым  учения  о  

биогеоценозе.  Популяция  -  основная  единица биогеоценоза.  Разнообразие  популяций  в  

экосистеме.  Пищевые  и территориальные  связи  между  популяциями  разных  видов  -  осно-

ва целостности  экосистем.  Колебания  численности  популяций,  их причины. Меры, обеспе-

чивающие сохранение популяций. 

 Круговорот  веществ  в  экосистемах,  роль  организмов  продуцентов, консументов  и  реду-

центов  органического  вещества  в  нем.  Пищевые связи  -  основа  цепей  и  сетей  питания,  

их  звенья.  Роль  растений  как начального звена в цепях питания. Правила экологической пи-

рамиды. Саморегуляция  в  экосистеме.  Развитие  экосистем,  их  смена. Биологическое разно-

образие  -  основа устойчивого развития экосистем.  

Меры сохранения биологического разнообразия. 

 Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

 Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о биосфере,  живом  веще-

стве,  его  функциях,  ноосфере.  Круговорот веществ  и  поток  энергии  в  биосфере,  роль  жи-

вого  вещества  в  нем. Космическая  роль  растений  на  Земле.  Глобальные  изменения  в био-

сфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные де-

ятельностью человека.  Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

Физика 
Методы научного познания и физическая карта мира 

 Эксперимент и  теория  в  процессе  познания  природы.  Моделирование явлений  и  объектов  

природы.  Научные  гипотезы.  Роль  математики  в физике.  Физические  законы  и  границы  

их  применимости.  Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.  

Механика 

 Механическое  движение  и  его  относительность.  Уравнения прямолинейного  равноускорен-

ного  движения.  Криволинейное движение точки на примере движения по окружности с посто-

янной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

 Взаимодействие  тел.  Законы  Ньютона.  Принцип  суперпозиции  сил. Принцип относительно-

сти Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел.  Закон  всемирного  тяготения.  Закон  

трения  скольжения.  Закон Гука.  Законы  сохранения  импульса  и  энергии  в  механике.  

Уравнение гармонических  колебаний.  Амплитуда,  период,  частота,  фаза колебаний. Сво-

бодные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  Механические  волны.  

Уравнение  гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика  

 Опыты  Штерна  и  Перрена.  Количество  вещества.  Моль.  Постоянная Авогадро. 

 Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней  кинетической  

энергией  частиц  вещества.  Первый  закон термодинамики.  Второй  закон  термодинамики  и  

его  статистическое истолкование. КПД теплового двигателя. 

 Идеальный  газ.  Связь  между  давлением  и  средней  кинетической энергией  молекул  иде-

ального  газа.  Уравнение  Клапейрона -Менделеева.  Изопроцессы.  Насыщенные  и  ненасы-

щенные  пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 

 Электрическое  взаимодействие.  Элементарный  электрический  заряд. Закон  Кулона.  Напря-

женность  электрического  поля.  Потенциальность электростатического  поля.  Разность  по-

тенциалов.  Принцип суперпозиции полей. 

 Проводники  в  электрическом  поле.  Электрическая  емкость. Конденсатор.  Диэлектрики  в  

электрическом  поле.  Энергия электрического поля конденсатора. 

 Электрический  ток.  Носители  свободных  электрических  зарядов  в металлах,  жидкостях  и  

газах.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома  для полной  электрической  цепи.  Параллельное  и  

последовательное соединения проводников. Полупроводники.  Собственная  и  примесная  

проводимости полупроводников, p-n-переход. 

 Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера. Сила  Лоренца.  Магнитный поток.  Закон  элек-

тромагнитной  индукции  Фарадея.  Правило  Ленца. Вихревое  электрическое  поле.  Самоин-

дукция.  Индуктивность. Колебательный  контур.  Переменный  ток.  Производство,  передача  

и потребление электрической энергии. 
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 Идеи  теории  Максвелла.  Электромагнитная  волна.  Свойства электромагнитных волн. Прин-

ципы радиосвязи. 

Оптика 

 Свет  как  электромагнитная  волна.  Интерференция  света. Когерентность.  Дифракция  света.  

Дифракционная  решетка. Поляризация  света.  Закон  преломления  света.  Призма.  Дисперсия 

света. Формула тонкой линзы.Основы специальной теории относительности 

 Инвариантность  скорости  света.  Принцип  относительности Эйнштейна.  Пространство  и  

время  в  специальной  теории относительности. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика 

  Тепловое  излучение.  Постоянная  Планка.  Фотоэффект.  Опыты Столетова.  Фотоны.  Урав-

нение  Эйнштейна  для  фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм. 

 Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов. 

 Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры. 

 Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер.  

 Синтез  ядер.  Ядерная  энергетика.  Элементарные  частицы. Фундаментальные взаимодей-

ствия 

 

Химия 
Химический элемент 

 Формы  существования  химического  элемента.  Современные представления о строении ато-

мов. Изотопы. 

 Строение  электронных  оболочек  атомов  элементов  первых  четырех периодов. Понятие об  

электронном облаке,  s-  и р-электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в си-

стеме химических элементов. 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Разви-

тие научных знаний о периодическом законе и периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделева. 

Вещество 

 Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

 Виды  химической  связи.  Атомная  (ковалентная)  связь.  Способы  ее образования.  Длина  и  

энергия  связи.  Понятие  об электроотрицательности химических элементов. Степень окисле-

ния. 

 Ионная связь, ее образование. Заряд иона. 

 Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Типы  кристаллических решеток.  Зависимость  

свойств  веществ  от  типа  кристаллических решеток. 

 Многообразие  неорганических  и  органических  веществ.  Аллотропия неорганических ве-

ществ. Изомерия и гомология органических веществ. 

 Основные  положения  теории  химического  строения  органических веществ  A.M.  Бутлерова.  

Основные  направления  развития  теории строения. 

 Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

 Общая характеристика металлов главных подгрупп  I  -  III  групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. 

 Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп. 

 Общая характеристика неметаллов главных подгрупп  IV  -  VII  групп в связи  с  их  положени-

ем  в  периодической  системе  химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями стро-

ения их атомов. 

 Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов:  оксидов  (ос-

новных,  амфотерных,  кислотных),  оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. Поня-

тие о протолитах. 

 Органические  вещества.  Классификация  органических  веществ. Особенности  химического  

и  электронного  строения  алканов,  алкенов, алкинов.  Виды  гибридизации  электронных  об-

лаков.  Гомологи  и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура. 

 Понятие о циклических углеводородах. 

 Ароматические  углеводороды.  Бензол,  его  электронное  строение. Гомологи бензола. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина. 2014-2015 учебный год   

 

12

8 

128 

128 128 

 Предельные  одноатомные  спирты,  альдегиды,  предельные  и непредельные  одноосновные  

карбоновые  кислоты.  Электронное строение функциональных групп кислородосодержащих 

органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот. 

 Понятие о многоатомных спиртах. Фенол. 

 Сложные  эфиры.  Жиры.  Понятие  о  мылах.  Углеводы,  их классификация. 

 Амины.  Электронное  строение  аминогрупп.  Аминокислоты  как амфотерные  органические  

соединения.  Белки  как  биополимеры. Структуры белков. 

Химическая реакция 

 Тепловой  эффект  химической  реакции.  Сохранение  и  превращение энергии при химических 

реакциях. 

 Понятие  о  скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на изменение скорости хи-

мической реакции. 

 Обратимые  и  необратимые  химические  реакции.  Химическое равновесие и условия его 

смещения. 

 Электролитическая  диссоциация  неорганических  и  органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации. 

 Реакции ионного обмена. Реакции окислительно  -  восстановительные. Гидролиз солей. Элек-

тролиз расплавов и растворов солей. 

 Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии. 

 Механизмы  реакций  замещения  и  присоединения  в  органической химии.  Правило В.В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  

 Реакции,  подтверждающие  взаимосвязь  углеводородов  и кислородосодержащих  соединений,  

взаимное  влияние  атомов  в молекулах (на примере фенола и бензола). 

 Реакция  этерификации.  Гидролиз  сложных  эфиров.  Характерные реакции аминов, амино-

кислот, белков. 

Познание и применение веществ человеком 

 Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами  и  обору-

дованием.  Сведения  о  токсичности  и  пожарной опасности изучаемых веществ. 

 Роль  химии  как  одной  из  производительных  сил  общества.  Общие научные  принципы  

химического  производства  (на  примере промышленного  получения  аммиака,  серной  кисло-

ты,  чугуна,  стали, метанола).  Основные  методы  синтеза  высокомолекулярных соединений. 

 Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива и ор-

ганическом синтезе. 

 Основные  методы  синтеза  высокомолекулярных  соединений (пластмасс, синтетических кау-

чуков, волокон). 

 Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 

 Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или  объема  газов  по  

известному  количеству  вещества  одного  из участвующих  в  реакции;  теплового  эффекта  

реакции;  массы  (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой  долей  рас-

творенного  вещества.  Нахождение  молекулярной формулы органического вещества. 

 Глобальные  проблемы  человечества:  сырьевая,  энергетическая, экологическая. Роль химии в 

их решении. 
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Физическая культура 
Социокультурные основы 

 Физическая  культура  общества  и  человека,  понятие  физической культуры  личности.  Цен-

ностные  ориентации  индивидуальной физкультурной  деятельности:  всесторонность  разви-

тия  личности; укрепление  здоровья  и  содействие  творческому  долголетию; физическое  со-

вершенство  и  формирование  здорового  образа  жизни; физическая  подготовленность  к  вос-

производству  и  воспитанию здорового  поколения,  к  активной  жизнедеятельности,  труду  и  

защите Отечества. 

 Современное  олимпийское  и  физкультурно  -  массовые  движения  (на примере  "Спорт  для  

всех"),  их  социальная  направленность  и  формы организации. 

 Спортивно-оздоровительные  системы  физических  упражнений  в отечественной  и  зарубеж-

ной  культуре,  их  цели  и  задачи,  основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

 Способы  индивидуальной  организации,  планирования,  регулирования и контроля за физиче-

скими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной и оздоровительно-корригирующей  направленности.  Основные  формы  и  

виды физических упражнений. 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления  комплек-

сов  упражнений  из  современных  систем физического воспитания. 

 Способы  регулирования  массы  тела,  использование  корригирующих упражнений для прове-

дения самостоятельных индивидуализированных занятий. 

 Основные технико- тактические действия и приемы в игровых видах спорта,  совершенствова-

ние  техники  движений  в  избранном  виде спорта. 

 Основы  начальной  военной  физической  подготовки, совершенствование  основных  при-

кладных  двигательных  действий (передвижение  на  лыжах,  гимнастика,  плавание,  легкая  

атлетика)  и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,  

 координация,  гибкость,  ловкость)  в  процессе  проведения индивидуальных занятий. 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по  видам  спорта  

(спортивные  игры,  легкая  атлетика,  лыжные  гонки, гимнастика,  плавание).  Особенности  

самостоятельной  подготовки  к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы 

 Физическая  культура  и  спорт  в  профилактике  заболеваний  и укреплении  здоровья,  под-

держание  репродуктивных  функций человека, сохранение его творческой активности и долго-

летия.  

 Основы  организации  двигательного  режима  (в  течение  дня,  недели  и месяца),  характери-

стика  упражнений  и  подбор  форм  занятий  в зависимости  от  особенностей  индивидуаль-

ной  учебной  деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

 Основы  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма, профилактических  (гигиени-

ческие  требования,  закаливание)  и восстановительных  (гидропроцедуры,  массаж)  меропри-

ятий  при организации  и  проведении  спортивно  -  массовых  и  индивидуальных форм заня-

тий физической культурой и спортом. 

 Вредные  привычки  (курение,  алкоголизм,  наркомания),  причины  их возникновения и па-

губное влияние на организм человека, его здоровье и  здоровье  его  детей.  Основы  профилак-

тики  вредных  привычек средствами  физической  культуры  и  формирование  индивидуально-

го здорового стиля жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы здорового образа жизни 

 Здоровье  человека:  индивидуальное  и  общественное,  духовное  и физическое.  Здоровый  

образ  жизни.  Основные  показатели индивидуального  здоровья.  Резервы  здоровья.  Режим  

дня  человека  и его  значение  для  здоровья.  Особенности  режима  труда  и  отдыха  в под-

ростковом  и  юношеском  возрасте.  Биологические  ритмы  и работоспособность человека. 

 Значение  двигательной  активности  в  жизни  человека.  Закаливание организма.  Рациональ-

ное  питание  и  здоровье.  Особенности  питания при  различных  физических  и  умственных  

нагрузках.  Школьная патология,  причины  возникновения.  Значение  режима  дня  и двига-

тельной активности для профилактики школьной патологии. 
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 Взаимоотношение  полов,  профилактика  болезней,  передающихся половым  путем.  СПИД  и  

его  профилактика.  Инфекционные заболевания,  механизм  их  передачи.  Профилактика  ин-

фекционных заболеваний. 

 Вредные  привычки  (табакокурение,  употребление  алкоголя, наркомания  и  токсикомания),  

их  влияние  на  здоровье.  Профилактика вредных привычек. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации  техногенного,  природного  и социального  характера.  Правила  

безопасного  поведения  в  различных опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  (ЧС).  Вынужден-

ная  автономия человека  в  природных  условиях.  Последовательность  действий  в условиях  

вынужденной  автономии.  Сигналы  бедствия  и  сигнальные средства. 

 Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 Гражданская  оборона  -  составная  часть  системы  безопасности населения  во  время  ведения  

военных  действий  или  вследствие  этих действий. Структура гражданской обороны и ее зада-

чи. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения  населения  в  

зоне  вооруженных  конфликтов.  Основные мероприятия  по  защите  населения  от  средств  

поражения.  Средства индивидуальной  и  коллективной  защиты.  Организация  гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении. 

 Нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации,  международное гуманитарное  право  в  

области  безопасности  жизнедеятельности. Государственные  органы,  обеспечивающие  без-

опасность жизнедеятельности. 

Основы  медицинских  знаний  и  правила  оказания  первой  медицинской помощи 

Виды  травм.  Правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при ранениях, ушибах, растяжениях 

и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и отморожениях,  поражении 

электрическим током и молнией. 

 Правила  наложения  повязок  и  оказания  первой  медицинской  помощи при  переломах.  

Применение  подручных  средств  для  транспортировки пострадавших. 

 Проведение  комплекса  сердечно-легочной  реанимации  на  месте происшествия. 

 

Основы военной службы 

 Основы  обороны  государства  и  ее  организации.  Законодательство Российской Федерации в 

области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской Федера-

ции  -  государственная военная  организация,  составляющая  основу  обороны  страны,  их 

предназначение.  Виды  Вооруженных  Сил,  рода  войск,  их предназначение.  Вооруженные  

Силы  Российской  Федерации  на современном этапе. Вооруженные силы и порядок подготов-

ки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и история Вооруженных 

Сил России, символы воинской чести.  

 Воинская  обязанность  граждан  и  воинский  учет.  Обязательная подготовка  к  военной  

службе.  Виды  добровольной  подготовки  к военной службе. 

 Призыв  на  военную  службу.  Прохождение  военной  службы  по призыву.  Пребывание  в  

запасе.  Виды  воинской  деятельности  и  их особенности.  Общие  требования,  предъявляемые  

воинской деятельностью  к  духовным  и  физическим  качествам,  уровню образования при-

зывников. 

 Права  и  свободы  военнослужащих.  Альтернативная  гражданская служба. Военные аспекты 

международного права. 

 Дисциплинарная,  административная  и  уголовная  ответственность военнослужащих.  Соци-

альная  защищенность  военнослужащих  и  их семей на период прохождения военной службы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НА БАЗОВОМ И УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЯХ 

 
МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина осуществляет углубленное изучение предметов по 

русскому языку, литературе, иностранному языку, истории, обществознанию, информатике. 

 
Пред-

мет  

Базовый уровень Углубленный уровень 

Русской 

язык и лите-

ратура  

 Сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государ-

ства; приобщение через изучение русского 

языка и литературы к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры. 

 Сформированность понятий о нормах рус-

ского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике. 

 Владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью. 

 Владение умением анализа текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации. 

 Владение умениями представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефе-

ратов, проектовю 

 Знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической литерату-

ры, их историко-культурного и нравствен-

но-ценностноговлияния на формирование 

национальной и мировой культуры. 

 Сформированность представлений об изоб-

разительно-выразительных возможностях 

русского языка. 

 Сформированность потребности в система-

тическом чтении как средстве познания 

 

   

   

   

   

   

   

 
 


