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Общие положения 

 

 
    Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897». 

4. Приказ отдела образования Администрации Боковского района  от 03.03.2014 

№47/1 « О введении  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в образовательных учреждениях Ростовской 

области» Боковского района. 

5. Федеральная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

6. Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениям», утвержденные Постановлением главного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

8. Устав МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  

9. Программа развития школы на 2020-2025 годы. 

      

Данная программа является отдельным модулем Образовательной 

программы МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  и 

отражает переход на новые стандарты образования – Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(далее – ФГОС ООО) в 7-9 классах.  

     Основная образовательная программа основного общего образования школы 

(далее – ООП ООО)  разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  к 

структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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 ООП ООО МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Назначение Программы 

      Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  для 7-9 классов 

нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

      Цели образовательной программы: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и 

общества в социально- экономических реалиях станицы Боковская  и 

Боковского муниципального района и в соответствии с программой 

развития МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района 

      Задачи программы: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему объединений 

дополнительного образования детей, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей системы социального партнёрства школы; 

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных 

соревнований,  творческой, проектной и учебно-исследовательской  

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

     Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Программа соответствует принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании в Российской Федерации”: 

  гуманистический характер образования; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

  для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

  для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

      Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

 государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

 социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования; 



8 

 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

  обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

     Основная образовательная программа содержит следующие основные 

компоненты: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования; 

  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа воспитания и социализации обучающихся; 

 программа коррекционной работы; 

  учебный план; 

 система условий реализации основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
1.2.1. Основные ожидаемые результаты. 

     ФГОС ООО устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших ООП ООО. Во всех 

предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые 

установки по достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы являются отражением общей цели ООП ООО МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района с уточнением и 

конкретизацией. 

   В результате реализации ООП ООО планируется достичь следующих 

результатов: 

1)личностные результаты: 

• сформированность основ гражданской идентичности; 

• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• сформированность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

     Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в 

ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и 

внеучебной), а также в разных формах (урочных и внеурочных). 

    Планируемые результаты для 7-9 классов имеют отличия, основное из которых 

– активное участие взрослого координатора в учебной и внеучебной деятельности 

учащихся 7 - 9 классов. Условием достижения этих результатов образования 

является построение основной образовательной программы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка. 

      В результате освоения ООП ООО на первом этапе (7-9 классы) планируется 

получить следующий образовательный эффект: 

 в предметных результатах – наличие у обучающихся инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

 в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных и 

практических ситуациях; 

 в обобщении знаний, полученных на первом уровне обучения, из позиции 

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими 

школьниками. 
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      Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района самостоятельно 

двумя способами: через использование разработанных контрольно-

измерительных материалов и через экспертную оценку взрослого в ходе 

встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов 

деятельности обучающихся. 

 в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для 

выражения своего мнения, умение работать в позиции «взрослого», 

обеспеченная: 

 наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу 

в разновозрастной группе с младшими школьниками; 

 использованием действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных 

ситуациях; 

 освоением способов учебного проектирования через решения проектных 

задач как прообразов будущей проектной деятельности старших 

подростков; 

 освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной 

точкой зрения; 

 освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

      Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются 

образовательным учреждением самостоятельно двумя способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- 

знаковыми формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная 

дискуссия) через использование разработанных специальных предметных 

контрольно-измерительных материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого 

в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности 

обучающихся. 

 в личностных результатах: 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими 

подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
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- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 

организация для содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 

позиции другого человека; 

 Общий результат: плавный переход школьников с начального на основной 

уровень образования. 

     Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются   МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района самостоятельно с 

помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, 

наблюдений, показателей деятельности  образовательного учреждения (в 

частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, 

внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 

группы описываются либо с помощью содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за 

определенный промежуток времени. 
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1.2.2. Планируемые результаты изучения учебных и междисциплинарных 

программ 

     В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у учащихся 7-9 классов  будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

     Предметные результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

культурных предметных способов и средств действий в определенной предметной 

области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в 

других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном 

предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

    Планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам 

приведены в двух блоках «Учащиеся 7-9 классов  научатся» и « Учащиеся 7-9 

классов получат возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

     Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащиеся 7-9 классов  

научатся», отражают уровень освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом,  необходимым  для успешного обучения и социализации, 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 

     Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки, портфолио). 

    Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведётся с помощью  

заданий базового уровня, успешное выполнение которых служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

     В блоках «Учащиеся 7-9 классов получат возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

    Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Учащиеся 7-9 классов получат возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля с целью предоставления 

возможности обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 

Планируемые результаты 

 Учащиеся 7-9 классов научатся Учащиеся 7-9 классов получат возможность научиться 

Русский язык  

 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных 

ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику 
изложения учебно-научного, публицистического,  
фициально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных  

Речь и речевое общение 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 

публично представлять проект, реферат; публично защищать 

свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме.  
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художественных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему,  в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

 создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовых, 

учебные темы разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад, в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели , план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

 соблюдать в практике устного речевого  общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 стилистичеки корректно использовать лексику и 

 

 

Чтение 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

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

числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 



15 

 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности с учётом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать 
тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы  

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

• создавать устные и письменные высказывания 
разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 
жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять  конспекты; 

• писать резюме, объявления с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

 

 

 

Текст 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные 

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, 
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разные функциональносмысловые типы речи); 
• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности 
с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 
тему. 
Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции 

русского языка в России и мире, место русского языка 

среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 

эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных 

средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из 

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

• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные 
цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию в практике правописания, а также 
при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о языке 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики 
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Лексикология и фразеология 
проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной 
лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора в речи 
и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических 
словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 
антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 
Морфология 

•  (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи 
в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 

• распознавать явления грамматической 
омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.  
Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• опознавать основные выразительные средства фонетики 

(звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразователь-ные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

• объяснять общие принципы классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы 

в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

фразеологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

 

Морфология 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 

Синтаксис 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса 

в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 
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• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

 
 
 
Правописание: орфография и пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 
передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 
 
 
 
 
 
 
Язык и культура 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 
языка, культуры и истории народа — носителя языка; 
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 

 

Литература Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

Устное народное творчество 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой выбор; 
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средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• видеть черты русского национального характера в 

героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений 

устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, 

не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных 

сказок 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература 

народов России. Зарубежная литература 

•  

• определять для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• определять актуальность произведений для читателей 

разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества 

разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература 

XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного текста; 

• выявлять в сказках характерные художественные 

приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 
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 создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект), интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и 

владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Родной язык В конце 9 класса выпускник при реализации 
содержательной линии  
«Язык и культура»  
научится:  
• объяснять изменения в русском языке как 
объективный процесс;  
• понимать и комментировать внешние и внутренние 
факторы языковых изменений;  
• приводить примеры взаимосвязи исторического 
развития русского языка с историей общества;  
• приводить примеры, которые доказывают, что 
изучение русского языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;  
• понимать и истолковывать значения русских слов с 
национально-культурным компонентом, правильно 
употреблять их в речи;  
• выявлять единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в исторических текстах;  
• приводить примеры национального своеобразия, 
богатства, выразительности русского родного языка; 
анализировать национальное своеобразие 

• понимать процессы заимствования лексики как результат 
взаимодействия национальных культур;  
• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику 
(из славянских и неславянских языков), времени вхождения 
(самые древние и более поздние) (в рамках изученного);  
• комментировать роль старославянского языка в развитии 
русского литературного языка;  
• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  
• определять значения лексических заимствований последних 
десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере 
употребления и стилистической окраске; целесообразно 
употреблять иноязычные слова;  
• распознавать и корректно употреблять названия русских 
городов; объяснять происхождение названий русских городов 
(в рамках изученного);  
• регулярно использовать словари, в том числе 
мультимедийные, учитывая сведения о назначении 
конкретного вида словаря, особенностях строения его 
словарной статьи: толковые словари, словари иностранных 
слов, фразеологические словари, словари пословиц и 
поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 
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общеязыковых и художественных метафор;  
• понимать и истолковывать значения 
фразеологических оборотов с национально-культурным 
компонентом; анализировать и комментировать 
историю происхождения фразеологических оборотов; 
уместно употреблять их в современных ситуациях 
речевого общения;  
• распознавать источники крылатых слов и выражений 
(в рамках изученного);  
• правильно употреблять пословицы, поговорки, 
крылатые слова и выражения в современных ситуациях 
речевого общения (в рамках изученного);  
• понимать и комментировать основные активные 
процессы в современном русском языке;  
• характеризовать лексику русского языка с точки 
зрения происхождения;  
 
 «Культура речи»  
научится:  
• осознавать важность соблюдения норм современного 
русского литературного языка для культурного 
человека;  
• осознавать свою ответственность за языковую культуру 
как общечеловеческую ценность;  
• соблюдать нормы ударения в отдельных 
грамматических формах имен существительных, имен 
прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  
• различать варианты орфоэпической и 
акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 
произносительных вариантов современной 
орфоэпической нормы;  
• употреблять слова с учетом стилистических вариантов 
орфоэпической нормы;  
• понимать активные процессы в области произношения 
и ударения современного русского языка;  
• правильно выбирать слово, максимально 
соответствующее обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности;  
• соблюдать нормы употребления синонимов‚ 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• анализировать и оценивать с точки зрения норм 
современного русского литературного языка чужую и 
собственную речь; корректировать речь с учетом ее 
соответствия основным нормам современного литературного 
языка;  
• редактировать предложения, избегая нагромождения одних 
и тех же падежных форм, в частности родительного и 
творительного падежей; соблюдать русскую этикетную 
вербальную и невербальную манеру общения;  
• использовать при общении в электронной среде этикетные 
формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 
общения, лежащие в основе национального русского речевого 
этикета;  
• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 
ситуациях делового общения;  
• использовать в общении этикетные речевые тактики и 
приемы‚ помогающие противостоять речевой агрессии;  
• понимать активные процессы в современном русском 
речевом этикете;  
• использовать толковые, в том числе мультимедийные, 



23 

 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  
• употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением и требованием лексической сочетаемости;  
• корректно употреблять термины в учебно-научном 
стиле речи (в рамках изученного);  
• опознавать частотные примеры тавтологии и 
плеоназма;  
• различать слова с различной стилистической 
окраской; употреблять имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 
современного русского языка;  
• анализировать и различать типичные речевые 
ошибки;  
• редактировать текст с целью исправления речевых 
ошибок;  
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  
• объяснять управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
словосочетания‚ употребление предлога по с 
количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; построение простых 
предложений с причастными и деепричастными 
оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 
предложений разных видов;  
• распознавать типичные ошибки в построении 
сложных предложений; редактировать предложения с 
целью исправления синтаксических и грамматических 
ошибок;  
 «Речь. Речевая деятельность. Текст»  
научится:  
• использовать различные виды слушания (детальное, 
выборочное‚ ознакомительное, критическое 
интерактивное) монологической речи, учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;  
• пользоваться различными видами чтения 
(просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-

словари для определения лексического значения слова и 
особенностей его употребления;  
• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 
орфографические словари для определения нормативных 
вариантов произношения и правописания;  
• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 
паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним 
синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 
процессе редактирования текста;  
• использовать грамматические словари и справочники для 
уточнения нормы формообразования, словоизменения и 
построения словосочетания и предложения; опознавания 
вариантов грамматической нормы; в процессе 
редактирования текста;  
• использовать орфографические словари и справочники по 
пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• создавать тексты как результат проектной 
(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 
письменной форме и представлять его в устной форме;  
• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на 
уроке) различных видов, рецензию на проектную работу 
одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 
дискуссии;  
• анализировать и создавать тексты публицистических 
стилей.  
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смысловых типов речи;  
• владеть правилами информационной безопасности 
при общении в социальных сетях;  
• уместно использовать коммуникативные стратегии и 
тактики при контактном общении: убеждение, 
комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 
просьба, принесение извинений и др.;  
• уместно использовать коммуникативные стратегии и 
тактики при дистантном общении: сохранение 
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 
завершение диалога и др.;  
• владеть умениями информационной переработки 
прослушанного или прочитанного текста; основными 
способами и средствами получения, переработки и 
преобразования информации (аннотация, конспект); 
использовать графики, диаграммы, схемы для 
представления информации;  
• анализировать структурные элементы и языковые 
особенности анекдота, шутки; уместно использовать 
жанры разговорной речи в ситуациях неформального 
общения;  
• анализировать структурные элементы и языковые 
особенности делового письма; создавать деловые 
письма. 
 

 

Родная 

литература 

Обучающийся научится: 

 пониманию ключевых проблем изученных 

произведений древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX – XX веков;  

 пониманию связи литературных произведений с 
эпохой их написания; 

 умению анализировать литературное произведение: 

определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 выявлению заложенных в изучаемых произведениях 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

 приобщению к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы, сопоставлению их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 оценивать содержание художественного произведения на 

основе личностных ценностей; 

 эстетическому восприятию произведений литературы; 
формированию эстетического вкуса. 
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 определению в произведении  элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, пониманию их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владению 

элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

 формированию собственного отношения к 
произведениям литературы, их оценке; 

 интерпретации (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 пониманию авторской позиции и  выражению своего  

отношения к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений 
разных жанров, осмысленному чтение и адекватному 

восприятию; 

 умению пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием образных средств  
русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

 написанию сочинений на темы, связанные с 
тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы;  

 пониманию образной природы литературы как 

явления словесного искусства;  

 пониманию русского слова в его эстетической 
функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Английский 

 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

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

Говорение. Диалогическая речь 

• брать и давать интервью 

 

 

Говорение. Монологическая речь 

• делать сообщение на заданную тему на основе 
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своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста 

с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты в соответствии с 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

 

 

Аудирование 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

Чтение 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по слообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнкомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текуста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 
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нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

 

Языковая компетентность (владение языковыми 

средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Орфография 

• правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

 

 

 

 

 

 

Орфография 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и 

антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и словообразовательным 

элементам). 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать сложноподчинённые предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 
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использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 

 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/ нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were you, I would start learning 

French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

need, shall, might, would. 
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местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Progressive, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Progressive; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be__ 

able to, must, have to, should, could). 

История История Древнего мира 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с 

История Древнего мира 

• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
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использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах 

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

 

 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и 

художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономических и социальных отношений и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних веков 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
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политического строя на Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные отношения; 

оценивать социальное значение семейных традиций и 

обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая 

свою; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об основных 

социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений,  

правопорядку; 

опыт. 

Ближайшее социальное окружение 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 

 

 

 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 
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Мир социальных отношений 

 • характеризовать межнациональные отношения в 

современной России; 

Политическая жизнь общества 

• знать государственные символы России 

• правильно проявлять гражданскую активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Предметные результаты освоения курса на уровне 

основного общего образован  предполагают: 

воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

 

 

География Источники географической информации 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

Источники географической информации 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных 

приборов; 
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базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений 

(в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмосферного 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при 

помощи компьютерных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа Земли и человек 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о 
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давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной 

территории России и устанавливать соотношения между 

ними; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения  

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материки, океаны и страны 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 
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• оперировать понятиями, связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять 

его в вычислениях. 

 

 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с 

одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и 

свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительные числа 

• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические 

дроби). 

Алгебраические выражения 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения 

задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

 

 

 

Уравнения 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики, смежных 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую 

модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и 

язык (термины, символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков;  

понимать функцию как важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

Числовые последовательности 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

 

 

Неравенства 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных 

разделов курса. 

 

 

 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей 

(термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

 



37 

 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Наглядная геометрия 

•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и 

их отношения, градусную меру углов от 0  до 180 , 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя 

основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

 

Измерение геометрических величин 

 

Наглядная геометрия 

• научиться вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

 

 

 

 

Геометрические фигуры 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение 

с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом 

геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических 

фигур с помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам 

«Геометрические преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

 

 

 

Измерение геометрических величин 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и 

углов 

при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их 

углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием 

формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

 

 

 

 

 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты 

овладеть координатным методом решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ 

для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Векторы 

• овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 
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Биология Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

 

 

 

 

 

 

Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с 

Живые организмы 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой 

природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно- 

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

• использовать на практике приёмы оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе 
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млекопитающими животными, сравнивать клетки, 

ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения 

общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе. 

информацию об организме человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

 

 

Общие биологические закономерности 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

Химия  Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий 

«атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 
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вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы 

веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; 

• вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; 

• вычислять количество, объем или массу вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

 

данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции 

при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии 

для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 
 

 

Физика  Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики 

в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, 
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единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и форму-

лировать выводы. 

 

поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по 

величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Искусство 

(музыка) 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий, красок), различать особенности видов 

искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять инициативу в 

Музыка как вид искусства 

принимать активное участие в художественных событиях 

класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать 

свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 
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художественно-творческой деятельности 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных 

образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности музыкального искусства, 

творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального искусства разных 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, 

обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе__ 

эстетического восприятия музыки и окружающей 

действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 
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эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные 

технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого понимания образного 

содержания и формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство (ИЗО) Роль искусства и художественной деятельности в 

жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии 

культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой 

и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 

формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной 

среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной историей и 

историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства 

морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

Изобразительное искусство 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), 

вприроде, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. • видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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• осознавать важность сохранения художественных 

ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Язык пластических искусств и художественный 

образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

•создавать композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные  материалы для воплощения 

собственного художественно- творческого замысла в 

живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая 

своё отношение к ним; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса 

в жизни современного человека; 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе 

материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами 

для создания художественного образа. 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 
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России (с учётом местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного 

образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 

Музыка  Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как 

носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной 
выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов 

(лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской 

музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, 

мессы, реквиема; 
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• выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ 

музыкального произведения; 

 

• понимать особенности языка отечественной духовной и 

светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху 

Средневековья; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу. 

 

Физическая 

культура 

 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики 

травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 

доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Знания о физической культуре 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
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• использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению 

двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа 

 

 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать 

в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

 

Физическое совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия 

с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 
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хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 

прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических 

качеств. 
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     Задачи обучающихся, решаемые в ходе реализации ООП ООО по 

достижению планируемых результатов 

Для достижения образовательных результатов подросток должен в ходе 

реализации ООП ООО решить следующие задачи: 

• определить свою позицию в социально - культурном контексте современного 

общества; (относительно актуальных событий общества, школы, семьи и себя 

лично) 

• овладеть системой универсальных учебных действий, служащих основой для 

продолжения обучения; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

• научиться самостоятельно и осознанно оценивать и анализировать свою 

учебную деятельность; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте, овладеть средствами и способами реализации 

собственных замыслов. 

      Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации ООП ООО 

     Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагогам школы  необходимо решить следующие задачи: 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (уроки, занятия, мастерские, тренинги, практики, 

проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, презентации и др.) для реализации образовательной программы 

школы; 

• развитие универсальных учебных действий на основе ведущей для данного 

возраста деятельности межличностного общения; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов); 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, творческих объединений, спортивных секций 

и кружков, разнообразных социальных практик; 

• создание пространства для социальных практик школьников и приобщение их к 

общественно значимым делам. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее система оценки) - один из инструментов реализации требований ФГОС 

ООО к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества 

образования путем через вовлечение в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

  Основные цели оценочной деятельности: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

- оценка результатов деятельности МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

    В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. 

    Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

      При оценке результатов деятельности МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района и ее работников основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы. Основными процедурами этой 

оценки служат результаты итоговой  аттестации учащихся , аккредитация школы, 

аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. 

    В соответствии с требованиями ФГОС ООО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

    Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
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образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

    Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

     Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

    К компетенции МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района относится: 

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

 в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

    Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

     Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

     Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

    Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного уровня 

и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

     В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу школы); 

2) участии в общественной жизни МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

Траектории; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

    Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

        Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

тематических работ по всем предметам. 

    Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируется и анализируется в соответствии с 

разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

     Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

• способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты  индивидуального проекта. 

    Особенности оценки индивидуального проекта 

    Индивидуальный  проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

     Требования к организации проектной деятельности  

Обучающиеся сами выбирают тему проекта  

План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с педагогом. 

    Требованиях к содержанию и направленности проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

    

 Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в  

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
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самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта. 

     Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

    Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

    Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

    Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

    Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету.   

    Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяется два уровня: 

пониженный уровень достижений – оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»): 

 отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоено 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся;  

 имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено.  

    Для данной группы обучающихся проводится специальная диагностика 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказание целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

низкий уровень достижений – оценка «плохо» (отметка «1»): 

 свидетельствует о наличии отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно;  
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 обучающимся требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни. 

     Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

     Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

     Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) включает: 

– материалы стартовой диагностики; 

– материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения. 

     Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

    Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика). 

     Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

     В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

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

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

      В его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

     Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В МБОУ «Боковская  СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  ведется 

база данных учащихся, в которую заносятся все значимые результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, начиная со школьного уровня.  
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1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему  общему образованию. 

    На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ГИА). 

     При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

     На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

      Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании. 

     В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

      Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

     Оценка результатов деятельности МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района. 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 
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Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования 

(6-9 классы) 

2.1.1. Пояснительная записка. 

     Программа составлена на основе требований ФГОС ООО.  

     Данная Программа формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне основного общего образования 

(6-9 класс) направлена на формирование и развитие у обучающихся 6-9 классов 

универсальных учебных действий. 

     Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. 

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 

    Цель: способствовать формированию духовной культуры личности, 

составляющей частью которой является способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

     Задачи: 1) формировать универсальные учебные действия как систему 

действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, способность к 

самостоятельному успешному освоению новых знаний и компетентностей, 

важнейшей из которых является умение учиться; 

2) создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 

учащихся. 

    Функции универсальных учебных действий: 

1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 
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поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности. 

3.Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

     Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД. 

2. Регулятивные УДД. 

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

     Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а 

также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.        

     Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. Ученик 

должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня 

учение?», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

    Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 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 характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

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

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

    Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 
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    К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

     информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

     письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

     конкретных условий; 

 рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; 

 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. 

    Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

     достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

    В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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    Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных 

действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

     Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих становление психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития выше названных УУД – уровень их 

сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и «высокой 

норме» развития, и свойства. 

    Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

    Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

    Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 

т.е. умение учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача 

для основной школы может быть сформулирована следующим образом: «учить 

ученика учиться в общении». 
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    Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

     Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие 

этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

     Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким 

образом, что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение 

норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных 

действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного 

взаимодействия. 

     Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, 

дидактические, материально –технические, социальные) и средства формирования 

УУД. 

 формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 

предметных дисциплин; 

 материально – техническая база лицея позволяет обеспечить организацию 

работы в данном направлении; 

 наличие подготовленного педагогического состава к реализации 

программы; 

 специально организуемые формы учебной деятельности: 

- учебное сотрудничество (в том числе проектная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество); 

- совместная деятельность (работа в паре, группе); 

- дискуссия; 

- тренинги; 

- рефлексия. 

    Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

     В результате изучения базовых и учебных предметов по выбору, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебныедействия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

     Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий представлено в пункте 2.2 настоящей основной 

образовательной программы. 
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    Технологии развития универсальных учебных действий 

   Уроки деятельностной направленности по целеполаганию распределены в 

четыре группы: 

1. Урок открытия нового знания. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному предмету за 

счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 

коррекционно- контрольного типа. 

Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов действий-

понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к обобщению, 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания. 

Образовательная цель: систематизация учебного материала и выявление логики 

развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

Деятельностная цель: формирование у обучающихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

     Комплекс УУД, выполняемых обучающимися на уроках создает 

благоприятные условия для реализации требований ФГОС ООО к формированию 

метапредметных результатов образования. 
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2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 
Результаты, ожидаемые в 7-9 классах Формы, обеспечивающие получение результатов 

Регулятивные УУД 

Умение ставить цель работы в паре, группе, применять правила 

работы в парах в совместной учебной деятельности. 

Организация групповой и парной работы на учебных 

занятиях, социальные акции и проекты в соответствии с 

Программой воспитания и социализации. 

Умение анализировать условия учебной задачи с помощью 

взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение проектных задач в 

учебной деятельности, социальное проектирование 

Умение планировать пути и выбирать средства достижения 

поставленной цели с помощью взрослого. 

Урок, проектная и учебно - исследовательская деятельность 

(учебная и внеучебная) 

Осуществление актуального контроля на уровне произвольного 

внимания большинством учащихся (за исключением детей, имеющих 

заболевания) 

Умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыт 

самооценки этого умения на основе применения эталона. 

Урок 

 

 

Урок развивающего контроля 

• умение самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения целей с помощью взрослого, 

учитывать условия и средства их достижения в коллективных 

формах работы (групповой, парной); 

• предлагать различные варианты решения проблемы (до 3 - 4); 

• большинство детей научатся осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 

учебной и познавательной деятельности с помощью взрослого. 

• понимать необходимость приложения волевых усилий для 

достижения цели. 

• понимать причину и суть затруднений, возникающих при 

выполнении пробного действия в ходе решения учебной задачи и 

самостоятельно искать выход из затруднения. 

Система уроков (урок открытия нового знания, урок рефлексии, 

урок в форме учебного проекта и учебного исследования). 

Внеучебная проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 
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•Умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

•Применение знаний основ коммуникативной рефлексии. 

•Умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

•Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

•Приобрести навык работы в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 

проектная деятельность) 

Учебная деятельность по всем предметам 

Деятельность объединений дополнительного образования детей. 

Учебная деятельность по всем предметам 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 

проектная деятельность) в том числе в учреждениях 

дополнительного образования 

Принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности в группе, паре; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, 

дискуссионный клуб по вопросам экологии 

Уроки гуманитарного цикла, классные часы, научно-исследо 

вательская деятельность. 

Мероприятия и акции, проводимые в школе. 

Деятельность объединений дополнительного образования детей. 

 

Личностные УУД 

Формирование представления о территории и границах 

России. 

Знание государственной символики (герб, флаг, гимн). 

Знание государственных праздников Ориентация в системе основных 

понятий норм и ценностей (добра и зло, честь, долг, справедливость, 

насилие) 

Экологическое сознание (знание основных принципов и правил 

отношения к природе, основ здорового образа жизни, правил 

поведения в ЧС. 

Внеклассные мероприятия, поездки на экскурсии, походы, 

дискуссионный клуб по вопросам экологии 

Уроки, классные часы, Программа «Здоровье». 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 

воспитания и социализации 

Любовь к Родине, чувство гордости за страну. Интерес к культурным и 

историческим памятникам 

Уроки гуманитарного цикла. 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 
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воспитания и социализации 

Доброжелательное отношение к окружающим. 

Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, 

оптимизм в признании мира. 

Сформирована потребность в самовыражении и социальном 

принятии. 

Сформирована позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 

воспитания и социализации  

Учебная и внеклассная деятельность 

Участие в школьном самоуправлении 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего распорядка лицея; умение вести 

конструктивный диалог 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

Дежурство в школе и классе, участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях 

Учебная и внеучебная деятельность 

Благотворительные акции, внеклассные мероприятия 

участие в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

проявление познавательного интереса, среднего и хорошего уровня 

познавательной мотивации 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и 

муниципального  уровня, а также в дистанционных олимпиадах 

- «Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников  

Учащийся получит возможность для формирования: 

•устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению моральных проблем на основе учёта 

позиций участников, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Сочувствие и сопереживание чувствам других людей, выражающуюся 

в поступках, направленных на помощь. 

Учебные предметы, участие в олимпиадах школьного и 

муниципального  уровня, а также в дистанционных олимпиадах 

- «Кенгуру» по математике, «Медвежонок» по русскому языку. 

Участие в школьной и районной конференции для школьников 

Участие в мероприятиях и  акциях в соответствии с Программой 

воспитания и социализации  

 

Познавательные УУД 

Проводить наблюдение под руководством учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Все предметы, учебное исследование 

Все предметы 

Предметы естественно - научного цикла, русский язык, 
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Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций с высокой 

степенью самостоятельности. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 

чтения. 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

Работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи. 

литература, искусство, внеклассное чтение, экологический 

проект Все предметы 

Все предметы 

Предметы гуманитарного цикла (филология, ин язык) 

Литература, русский язык, 

Под руководством учителя/ научного руководителя большинство 

лицеистов научатся ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения. 

Учебные предметы. Подготовка учебных исследований во 

внеурочной деятельности, участие в школьной и районной  

конференции для школьников. Работа в объединениях 

дополнительного образования. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

   Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

    Образование на уровне основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода 

к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

    Учебная деятельность на этой уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности 

УУД зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности обучающихся. В связи с этим в примерных программах выделяется 

содержание знаний, видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. 

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

    Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

   В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

     Рабочие программы в школе  разрабатываются по каждому предмету и по  

каждому классу. Рабочие программы для 7 - 9 классов разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе федеральных программ по 

предметам. Рабочие программы рассматриваются на заседании школьных 

методических объединений, согласовываются с курирующим заместителем 

директора и утверждаются директором школы. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык " - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: включение в 

культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о 

русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

Речевая деятельность 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. 

Владение различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 
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различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые 

понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение 

различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, 

интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; умение создавать различные текстовые высказывания в 

соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.). 

4. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие.  

5. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное употребление 

междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов.  
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6. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим 

признакам; распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 

причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание 

предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий.  

 

 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

 

1. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или 

на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом 

или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной 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 функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
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средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), официально-делового 

(расписка, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы,  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 Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

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 речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 
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Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

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. 

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. Словообразова-

тельное 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. 
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Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

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. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

3. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа 

предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 



79 

 

абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового состава 

слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; определение 

лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление 

слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение 

морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения; распознавание распространенных и 

нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание 

сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; определение функционально-смысловых типов 

речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования.  

4. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 
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определения нормативного написания и произношения слова; использование 

фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к 

словам синонимов, антонимов. 

5. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск 

орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение 

правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского литературного языка, определение места ударения 

в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

 

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 числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова.Омонимия слов разных частей речи. 
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Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

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 предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обращения. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные.  

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление 

их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 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. 
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом,бессоюзном. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Литература 

 

Изучение предметной области «Литература» призвано обеспечить: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления." 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка 

как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 

предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Русская литература XVIII в. 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной 

мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. 

Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта.  

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
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поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная 

проблематика произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к 

героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…»,  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова сКирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. 

Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. 

Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих 

поэмы. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста 

Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание 

юмора и лиризма. 

Русская литератур а XIX в (вторая половина) 
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Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

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

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

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

дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм 

в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

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

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 

повести.  

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

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

характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 

Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 

Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный 

характер рассказа. 

А. П. Чехов Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества 

в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в (первая половина) 

И. А. Бунин Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 

лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 

в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора в русской литературе. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
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автобиографического романа. 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 поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

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

земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

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. 

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. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как 

«отрада из отрад», «путеводная звезда». 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 

противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

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

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры 

и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 
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Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский. 

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

«Снегурочка» (сцены). 

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

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы.  Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма  действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. 

Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

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

повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в 

сказах русских писателей. 

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

«Мальчики». 

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

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

детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем 

мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур 

— гончий пёс».  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

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

картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. 

Заболоцкий. 

Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских 

поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

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

Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У 

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

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 

изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких 

образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. A. Т. Твардовский. Стихотворение 

«Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 
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«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. 

Толстой. 

Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в 

литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 

Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

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

Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое 

в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). 

Символ. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 

сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, 

элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня,  поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература 

XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.  

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный 

характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные 

искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение 

непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. 

Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

 

Родной язык и родная литература 
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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметное содержание предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Содержание предмета: 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых 

изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы 

в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ 

по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений 

с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
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Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 

Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Содержание предмета: 

ВВЕДЕНИЕ (1час) 

Искусство слова и искусство чтения как предмет уроков  русской родной 

литературы 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр 

летописи. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Житийный 

жанр в древнерусской литературе. «Житие Сергия Радонежского» 

Историческая основа «Жития Сергия Радонежского». Сергий Радонежский – 

воплощение национального нравственного идеала, олицетворение Святой Руси. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Сочинение-

миниатюра «Сергий Радонежский – воплощение национального нравственного 

идеала» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе. «История государства Российского» (фрагмент) 

«Уважение к минувшему» в исторической хронике Н. М. Карамзина. 

Р.Р. Художественный пересказ. Ответ на проблемный вопрос «Чем было 

вызвано обращение Н.М.Карамзина к историческому прошлому русского народа 

в исторической хронике «История государства Российского»? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (4 часа) 



94 

 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Автобиографические мотивы в 

повести. Характеры героев повести. Образ «тургеневской девушки».  Смысл 

названия повести. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Сочинение «В чём привлекательность 

тургеневской героини для современного читателя?» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20часов) 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ (10 часов) 

И.С.Шмелёв. Слово о писателе.  Рассказы «Лето Господне». Внутренний мир 

человека, жизнь которого проникнута православным духом. Святая Русь в 

рассказах «Лето Господне». 

А.С.Грин. Слово о писателе.  Рассказ «Зелёная лампа».  Сюжет, композиция. 

Характеры героев. Смысл названия. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ. Характеристика героя.  

М.Горький. Слово о писателе.  «Песня о Соколе». Своеобразие композиции. 

Художественные особенности «Песни…» 

К.Паустовский. Слово о писателе. Рассказ «Телеграмма». История создания. 

Композиция рассказа. Авторская позиция. Роль пейзажа.  Смысл названия.  

Е.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Белый гусь». Роль пейзажа в рассказе. Юмор 

в рассказе. 

Р.Р. Выразительное чтение. Художественный пересказ.  

А. Толстой «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском 

человеке. 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ (2 часа) 

Д.Кедрин «Весь этот край, милый навеки…» Тема Родины в стихотворении. 

Проект «Моё любимое стихотворение о Родине» 

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (6часов) 

В Быков «Обелиск». Нравственная основа повести. Композиция повести, контраст 

как основа авторского приёма.  

Ю.Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный…»  

Н.Старшинов «Песня о пехоте», «Болота, населённые чертями…» Героизм, 

патриотизм, трудности военных лет, чувство скорбной памяти и чувство любви к 

Родине   в стихотворениях о войне. 

Р.Р. Выразительное чтение.  Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

ТЫ И ТВОЙ СОВРЕМЕННИК (2 часа) 

А.Алексин «Сигнальщики и горнисты». Нравственный выбор. Смысл названия 

повести. 
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Иностранный язык. Английский 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 мода. 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 зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 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 

(6—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 

2—2,5  мин  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных 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 (6—9  классы) 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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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 аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, 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 (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов 

для чтения — до 450 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 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 информации. Объём 

текстов для чтения — до 250 слов. 

Письменная речь 
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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 50—60 слов, включая адрес; 

— 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 произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения 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, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных  формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных 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 характера). 

Это предполагает овладение: 
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— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами 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 достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

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 вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных 

данных и их интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную 

презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 
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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 900 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной 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 (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

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

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

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

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

Грамматическая сторона речи 
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Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (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 обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to 

be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

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

Условные предложения реального (Conditional I —If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present  

Progressive). 

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 Progressive;  Present Perfect Progressive;  Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall, should, would, need). 

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).  

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 
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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). 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

 История региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека 

на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племён. Верования 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, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 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. Политика 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 живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 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 завоевания 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 завоеванию. 
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Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

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

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных 

школ и складывание общерусского художественного 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 белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

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

землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение 

их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической 

системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва —Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—V вв. Начало формирования великорусской 

культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, 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. 
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Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

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 общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Древнее Двуречье. Условия жизни и занятия 

населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

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

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 держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. 

Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединённого государства. Империи Цинь.  Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел 

и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

 Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 
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Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. 

Законы Солона. 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 древнегреческом обществе. Рабство.  

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук.  Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

и её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. 

Древний Рим 

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

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

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; Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. 
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Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. 

Британия  в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора 

и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

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

гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

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

результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские государства в XII—V вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Итальянские республики в XII—V вв. Экономическое и социальное развитие 

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

восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—V вв. Экспансия турок- 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. 
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Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покорённых народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители 

и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

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. 

Социальные нормы 
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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. 

Труд и творчество. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. 

Предприниматель.  

Семья и семейные отношения.  

Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Семейное хозяйство. 

Мы многонациональный народ. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политическая жизнь общества. 

Гражданин России. Государственные символы Россиии. 

Сущность государства. Суверенитет.  

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

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. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа 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 сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 
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Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения 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. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. 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. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

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 образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. 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 температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских 

течений, свойств воды.  
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Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Озёра, 

водохранилища. Использование карт для определения 

географического положения водных 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. Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность  в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, 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 компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

 

 

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. В результате 

изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 



110 

 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. Предметные результаты 

изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач 

разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту 

от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

 3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа;  
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение 

несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и 

неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, 

систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на 

числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально- графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: определение положения точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, 

области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной 

функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств 

линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других 

учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 
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построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование 

на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом 

уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений: формирование представления о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание 

верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 14) формирование 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

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 натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

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 чисел. Множество рациональных чисел; Сравнение 

рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. 

Приближённое значение величины. Округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

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

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

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. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое 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. Многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, прямоугольника, параллелепипеда, куба. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

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

луч. Угол. Виды углов. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.  

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, биссектриса  треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники. свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Четырёхугольник. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: перенос, поворот.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
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Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π. 

Градусная мера угла. 

Понятие площади плоских фигур. Площадь прямоугольника. Площадь  

треугольника.  

Решение задач на вычисление  с использованием изученных формул. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби.  Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 

нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Среды обитания. Экологические факторы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. Строение мемян. Виды и 

типы корней. Побег и почки. Строение листа. Строение стебля. Цветок. Плоды. 

Жизнь растений. Питание. Дыхание. Испарение. Размножение. 

Классификация растений. Классы двудольные, однодольные семейства растений. 

Природные сообщества. 

Происхождение растений. Этапы развития растительного мира. Охрана растений. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
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произведениях искусства 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 Запада 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, архитектура, 

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 отдельного 

человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 

Образы мира, защиты 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 искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами 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.  
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Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 

Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Графический дизайн, 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 орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: 

исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, 

творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 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 воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и 

героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. 
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Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка 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 инструментальное творчество (характерные 

черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

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. 

Информационно-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 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных 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. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 
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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. 

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. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания  цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

 

 

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 бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 
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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. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

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 ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс 

проблем безопасности социального характера. 

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. 
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях 

 

Биология, География.  Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио-и 

другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, 

цифрового микроскопа, графического планшета и пр. Планирование и 

осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, 

графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения 

учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ: 

компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и фотокамеры. 
 

 

 

2.2.3Планируемые результаты освоения программы ИКТ-компетентности 
 

ИКТ-

компетентность 

Результаты, ожидаемые 

в 7-9 классах 

 

Формы, 

обеспечивающие получение 

результатов 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

Учащиеся научатся правильно 

включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание 

и вырезание); 

 внеурочная и 

внешкольная деятельность. 

Учащиеся научатся выводить 

информацию на бумагу с помощью 

различных видов принтеров, 

правильно обращаться с 

внеурочная и 

внешкольная деятельность 
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расходными материалами 

Учащиеся научатся 

соблюдать требования техники 

безопасности и гигиены при работе 

с различными техническими 

устройствами. 

внеурочная и 

внешкольная деятельность. 

По окончании 8 класса ученик получит возможность научиться: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

– двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

•осознавать и использовать в практической деятельности 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание 

письменных 

сообщений 

Учащиеся приобретут умения 

создавать в текстовых редакторах 

текст на русском языке. 

 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«История»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут умения 

следовать основным правилам 

оформления текста; использовать 

полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида. 

Урочная (в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный 

язык», «Литература», 

«История»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

По окончании 8 класса ученик получит возможность научиться: 

•создавать и редактировать в различных текстовых редакторах текст 

на русском языке и английском языке; 

Создание 

графических 

объектов 

Учащиеся приобретут 

умения создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Обществознание», 

«География», «Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения создавать простейшие 

диаграммы в текстовых редакторах 

и редактировать их. 

 

Урочная (в рамках предметов 

 «История», «Обществознание», 

«География», «Математика»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов и программ; 

• создавать диаграммы в текстовых редакторах и редактировать их. 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа 

сообщений 

Учащиеся приобретут 

умения организовывать сообщения 

в виде линейного представления 

для самостоятельного просмотра 

через редактор презентаций. 

 

Урочная (в рамках предметов 

«Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство»), внеурочная и 

проектная деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения создавать диаграммы. 

Урочная (в рамках предметов 

«Технология», «Литература», 
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 «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• организовывать сообщения в виде линейного представления для 

самостоятельного просмотра через редактор презентаций; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Учащиеся приобретут 

умения использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература», 

 внеурочная и результаты 

поиска; проектная 

деятельность. 

Учащиеся приобретут 

умения формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники 

Урочная (в рамках предметов 

«История», «Литература»), 

внеурочная и проектная 

деятельность. 

 По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

•составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

Учащиеся приобретут 

умения вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации (диаграммы). 

Преимущественно в рамках 

естественных наук, 

предметов  «Обществознание», 

«Математика». 

По окончании 9 класса ученик получит возможность научиться: 

проводить несложные естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации. 

 

 

 

 Необходимые условия и ресурсы для реализации программы формирования 

ИКТ-компетентности 

     Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, 

 принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат,  
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 оборудование компьютерной сети, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, 

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, редактор подготовки 

презентаций 
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2.2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

на уровне основного общего образования 

    Пояснительная записка 

    Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

на уровне основного общего образования разработана на основе требований к 

структуре и результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и преемственна по отношению к начальному общему образованию и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и 

основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

     Целевые установки: способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через включение в образовательный 

процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с 

другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной 

среде. 

     Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне основного 

общегообразования предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному 

признанию учащегося; 

2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 

деятельности, к постоянному пополнению своих знаний с помощью 

самообразования; воспитывать стремление к развитию не только предметного 

результата, а к интеллектуальному, личностному развитию самого ученика. 

3. Формирование навыков самостоятельной проектной и исследовательской 

деятельности. 

4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся. 

     К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор 

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 



127 

 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

    Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности указаны в сравнительной таблице: 
 

Проектная деятельность 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

     Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность 

коренным образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью 

понимать не все ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают 

формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество учебной 

деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается логикой 

развертывания учебного содержания. 

    Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных действий выстраивается применительно к 

конкретной задаче. 

   Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

    Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие представлений о конечном продукте деятельности и этапов его 

достижения. 

     Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной практике. Включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей повышения 
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мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе и 

имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены в 

данной программе: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 
Результаты, ожидаемые 

в 7-9 классах 

Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Умение ставить цель работы в паре, группе, применять 

правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности. Умение планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект с помощью взрослого. 

Работа в группах сменного состава, 

в малых группах, в парах. 

Коллективные формы работы. 

Учебный процесс, работа в 

школьном научном обществе, 

участие в Муниципальной 

конференции для учащихся. 

Решение проектных задач в учебной 

деятельности, социальное 

проектирование. 

Умение планировать пути достижения целей с помощью 

взрослого, учитывать условия и средства их достижения 

в коллективных формах работы (групповой, парной). 

Умение задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Умение формулировать вытекающие из 

исследования выводы при помощи взрослого. 

Использовать с помощью взрослого такие логические 

методы и приёмы, как доказательство, опровержение, 

построение и исполнение алгоритма. 

Использовать с помощью взрослого такие методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», моделирование, 

теоретическое обоснование. 

Использовать под руководством учителя (научного 

руководителя) некоторые методы получения знаний, 

такие как: постановка проблемы, опросы, описание, 
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объяснение. 

Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

Умение применять знания основ коммуникативной 

рефлексии. 

Уметь давать определение понятиям. 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций высокой степенью 

самостоятельности. 

Строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно- следственных связей. 

Способность самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект. 

Работа в группах сменного 

состава, в малых группах, в парах. 

Коллективные формы работы. 

 

Решение проектных задач 

в учебной деятельности, 

социальное проектирование. 

Умение использовать некоторые методы 

получения знаний: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов. 

Умение использовать такие приемы, как: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел, оригинальность. 

Умение осваивать новые языковые средства. 

 

Условия и ресурсы реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на уровне основного общего образования 

 

1) Укомплектованность школы  педагогическими работниками; уровень 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующего программу. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам. Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся 

и педагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а также другими курсами 

по выбору, кабинет, обеспечивающий изучение иностранного  языка; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

спортивные  залы. 

3) Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса по отношению к уровне основного 

общего образования; учёт специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся); формирование ценности здоровья и 
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безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и 

др.). 

4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; 

планированию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторингу и фиксации хода и результатов образовательного процесса; 

современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; дистанционного взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; дистанционному взаимодействию школы с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий 

в области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по предметам 

учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литературой. 
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2.3. Рабочая программа воспитания (Приложение) 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

      Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

    Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям) при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

     Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 



132 

 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

- Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

в непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья   выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

     Направления работы 

1. Диагностическое: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  посредством автоматизированного 

мониторинга здоровья обучающихся; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья , выявление его резервных 

возможностей; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья   (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 

- реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья   с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья   коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья  профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 

- информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Механизмы реализации программы 

    Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

    Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы 

сопровождения школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     Условия реализации программы 

     Организационные 

    Согласно «Положению об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья и детей-инвалидов  на дому» Программа 

коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

- обучение по специальной коррекционной  образовательной программе;   

- обучение на дому; 

     Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

    Программно-методическое: 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя. 

    Кадровое обеспечение 

    Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- 

психологом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку. 

     Информационное обеспечение: 

     Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе 

форм обучения с использованием информационно – коммуникационных 

технологий, обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья , их родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно – методическим фондам. 

     Результатом реализации коррекционной программы станет создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 



136 

 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

 

Коррекционная программа для учащихся 7-9 классов. 

 

Пояснительная записка 

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих тяжёлые речевые 

нарушения и отклонения в психическом развитии, испытывающих вследствие 

этого трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции 

детей с отклонениями в психическом и речевом развитии является актуальной 

проблемой современной педагогики и психологии. Известно, что среди 

неуспевающих школьников начальных классов почти половина отстает в 

психическом развитии от сверстников. Эти школьники испытывают большие 

трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными 

операциями, конструктивной деятельностью и т.п. Неуспеваемость в школе часто 

вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой 

деятельности, создает трудности общения с окружающими, с успевающими 

детьми, с учителями. Все это способствует формированию асоциальных форм 

поведения, особенно в подростковом возрасте. Поэтому аномальное развитие 

психической сферы детей и, прежде всего, задержку психического развития 

следует рассматривать как психологическую и социальную проблему. 

            В нашей школе обучаются дети, имеющие тяжёлые нарушения речи. Для 

успешной адаптации к среднему звену, формирования высших психических 

функций и речевого развития нами была создана коррекционно-развивающая 

программа. 

            Коррекция имеющихся у подростков недостатков проводится в малой 

группе, которая формируется из числа учащихся коррекционного класса. 

Учащиеся делятся на подгруппы в зависимости от сложности дефектов. 

Коррекционная группа для каждого подростка выступает как модель реальной 

жизни, где он проявляет те же отношения, установки, ценности, эмоциональные и 

поведенческие реакции. 

            Психокоррекционный процесс рассчитан на учебный год и 

представляет серию регулярно проходящих встреч. 

            Продолжительность одного занятия в подгруппе учащихся 30 минут. 

Всего формируется 2 подгруппы. Частота занятий -1 - 2 раза в неделю. 

            В работе с учащимися используется Типовая модель коррекции, которая 

основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий с 
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использованием различных методов: игротерапии, АPT - терапии, сказкотерапии, 

психорегулирующих тренировок и пр. 

Целенаправленное психокоррекционное воздействие на подростков с 

особыми возможностями здоровья осуществляется через психокоррекционный 

комплекс, который состоит из четырех взаимосвязанных этапов:  

 

1 ЭТАП:          Диагностический  

В диагностический этап входят диагностика психо-эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка с ТНР, уровень включенности в 

общегрупповую деятельность. 

Работа педагога-психолога начинается с обследования, в ходе которого 

собираются сведения о каждом. Полученная информация помогает педагогу-

психологу наметить направления коррекционно-развивающей работы. На основе 

данной информации, а также наблюдения подростка в разных ситуациях педагог-

психолог составляет педагогическую характеристик), которая помогает не только 

в работе с данным учащимся, но и указанием направлений работы для других 

специалистов.  

2 ЭТАП:          Коррекционный:  

Данный этап включает в себя следующие задачи: 

 помощь подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с 

окружающими (в семье, в классе); 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 развитие у подростка компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуаль ных процессов; 

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции поведения; 

 создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, 

открытости, взаимопонимания. 

Групповая психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

 Когнитивный блок; 

Задачей когнитивного блока является: осознание подростком своих 

интеллектуальных, личностных и эмоциональных ресурсов.  

 Эмоциональный блок; 

Эмоциональный блок отвечает за формирование у подростка позитивного 

эмоционального отношения к себе; переживание в группе и осознание 

подростком прошлого эмоционального опыта: получение новых эмоциональных 

переживаний.  

 Поведенческий блок. 

Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм 

поведения; развития и закрепления новых форм поведения. 

3         ЭТАП: Диагностический  

Блок оценки эффективности коррекционных воздействий 
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Задача блока: анализ изменений познавательных процессов, психических 

состояний, личностных реакций у учащихся в результате психокоррекционных 

воздействий.  

         Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют учета 

структуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия. Результаты 

коррекционной работы могут проявляться. У ребенка в процессе работы с ним, к 

моменту завершения психокоррекциониого процесса и на протяжении 

длительного времени после окончания занятий.  

4         ЭТАП: Прогностический.  

Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций 

подростков.  

ЦЕЛЬ:   На основе создания оптимальных условий познания каждого объекта 

дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического 

развития и более эффективной социализации в образовательной среде и обществе.  

ЗАДАЧИ: 

- развитие познавательной активности учащихся, 

- формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения; 

- формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности; 

- психологическая коррекция поведения ребёнка; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения  

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

Аппаратные средства 

 Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видео -изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 
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 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер. 

Не аппаратные средства 

(игры, специализированные приспособления) 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные 

конструкторы, плоские и объёмные геометрические фигуры, 

геометрическое лото, логические кубики, пазлы, машинка с эмоциями и 

т.д.) 

 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины) 

 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, журналы, 

вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, краски, гуашь, 

цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши) 

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, 

мягкие, картон и т.д.) 

 Тетради для творческих работ учащихся 

 Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 РАЗДЕЛ 

Коррекция когнитивных процессов  

(26 часов) 

 Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и 

свойств. Развитие произвольности психических процессов. Коррекция памяти. 

Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана 

действий. "Релаксация - напряжение". Развитие рефлексивных навыков "Я 

чувствую..."  

2 РАЗДЕЛ 

Коррекция социальных и коммуникативных умений  

(18 часов) 

            Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и 

операций. Обучение умению согласованности коммуникативных действий с 

партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций. 

Повышение социометрического статуса учащихся.  

3 РАЗДЕЛ 

Коррекция поведения 

(14 часов) 

 Обучение приёмам психической саморегуляции. Обучение приёмам контроля над 

своими действиями. Обучение основным приёмам релаксации. Обучение 

ориентировке в эмоциональных состояниях. Формирование адекватной 

самооценки.  

4 РАЗДЕЛ 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

(10 часов)  
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Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. Дружелюбие. 

Послушание. Застенчивость. Агрессию - под контроль.  

ИТОГО:68 ЧАСОВ 

 

ПРИНЦИПЫ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОИ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ: 

 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов 

коррекции с учётом диагностических данных 

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными чертами 

характера и особенностями личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала -опора на 

разные уровни организации психических процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 
 

2.4.1.  Программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников 

в период подготовки к государственной итоговой аттестации «ПУТЬ К 

УСПЕХУ». 

 

Пояснительная записка 

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ трудно 

недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой 

ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и ОГЭ как форма экзамена является обязательной 

процедурой для всех выпускников школ России. В связи с изменением формы 

итоговой аттестации актуальной стала подготовка участников образовательного 

процесса к прохождению аттестации. 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и 

развитие психологической, педагогической и личностной готовности у всех 

субъектов образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 

определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена. Педагогическая готовность – это наличие 

знаний, умений и навыков по предмету. Личностная готовность – это опыт, 

особенности личности, необходимые для прохождения процедуры итоговой 

аттестации. 

При разработке настоящей программы были использованы методические 

рекомендации «Психологическая подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» (автор-составитель Боброва И.А., Ставрополь: СКИПРО ПК 

и ПРО), а так же пособие М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Работа с учащимися, педагогами, родителями». 
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Настоящая программа позволяет нивелировать негативные ожидания и 

переживания, вызванные ЕГЭ и ОГЭ, кроме того с ее помощью выпускники могут 

научиться различным приемам эффективного запоминания и работы с текстами, 

что является основным компонентом подготовки к любому экзамену. 

Самостоятельным блоком данной программы выступает обучение приемам 

релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким образом, данная 

программа позволит подросткам выработать тактики уверенного поведения в 

период подготовки к экзаменам, обучиться навыкам саморегуляции и 

самоконтроля, повысить уверенность в себе и в своих силах. 

Цель программы:  

оказание психологической помощи, выпускникам 9, 11-ых классов, их 

родителям и учителям в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательного компонента психологической готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ: отработка навыков самоорганизации и самоконтроля, волевой 

саморегуляции, развитие внимания, памяти, мышления. 

2. Уменьшение уровня тревожности с помощью овладения навыками 

психофизической саморегуляции. 

3. Содействие адаптации обучающихся к процессу проведения  ОГЭ и ЕГЭ.  

4. Создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 

руководителей, обучающихся и их родителей во время подготовки и проведения 

экзаменационных испытаний. 

Субъекты программы:  

выпускники 9 и 11-х классов, их родители, учителя. 

Продолжительность одного занятия 40 - 45 минут. 

Используемые методы: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения, 

интерактивные занятия. 

Условия проведения: класс или любое другое просторное помещение; 

материалы, необходимые для реализации занятий. 

Содержание занятий включает три блока: 

 Информационный (сведения о процедуре и правилах ОГЭ, о тех правах, 

которые есть у учеников). 

 Эмоциональный (какие чувства есть или могут быть у выпускников и как к 

этому относиться). 

 Поведенческий (отработка желаемого поведения). 

Программа включает 5 направлений: 

1. Диагностическое направление. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися. 

3.Консультирование обучающихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

4. Профилактическая работа. 

5.Организационно-методическая работа. 

Ожидаемые результаты: 

 усвоение психологических основ сдачи экзамена; 

 освоение техник саморегуляции; 
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 освоение приемов планирования рабочего времени на экзамене; 

 формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятие 

Форма 

проведения 

Участники Сроки 

проведен

ия 

 I.  Диагностическое направление 
1 Анкета «Готовность к 

ЕГЭ» 

 

Анкетирование, 

в группе 

Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

октябрь 

 

2 Диагностика уровня 

школьной тревожности, 

Диагностика «Определение 

уровня тревожности в 

ситуациях проверки 

знаний»  

Тестирование, 

в группе 

Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

 

февраль 

 

3 Тест Е.В. Беспаловой 

«Твоё самочувствие 

накануне экзаменов» 

Тестирование, 

в группе 

Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

Март, апрель 

 

 II. Психокоррекционная и развивающая работа с обучающимися 

4 Занятие 1. 

Психологическая 

готовность к ЕГЭ 

 

интерактив Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

октябрь 

5 Занятие 2.  

 Плюсы и минусы ЕГЭ: 

объективный взгляд на 

экзамен  

интерактив Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

ноябрь 

6 Занятие 3. Понятие о 

стрессе. Как справиться со 

стрессом на экзамене?  

интерактив Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

декабрь 

7 Занятие 4.  

Уверенность на экзамене.  

интерактив Обучающиеся 

9-х классов, 11 

классов. 

январь 

 III. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям. 

8 Выступления на 

родительских собраниях:  

«Что родителям нужно 

знать о ЕГЭ»; 

«Психологический 

Лекция с 

элементами 

интерактива 

Родители 

обучающихся  

9 и 11 классов 

Декабрь, 

февраль 
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комфорт в семье во время 

экзаменов». 

9 Семинар – практикум для 

педагогов 

«Психологическое 

сопровождение ОГЭ и 

ЕГЭ» 

Интерактивное 

занятие 

Педагоги 

школы 

февраль 

10 Консультация для 

педагогов «Готовимся к 

ЕГЭ. Стратегии работы с 

детьми группы риска». 

Индивидуаль 

ная, в малой 

группе 

Педагоги 

школы 

 

Декабрь - 

январь 

 

11 Консультирование 

учащихся по результатам 

тестирования  

Индивидуаль 

ная 

Обучающиеся 

9-х классов, 

11 класса. 

В течение 

года 

12 Индивидуальные 

консультации для 

выпускников. 

 

Индивидуаль 

ная 

Обучающиеся 

9-х классов, 

11 класса. 

В течение 

года 

13 Работа по запросу 

родителей и педагогов. 

Индивидуаль 

ная 

Родители 

обучающихся 

9-х и 11 кл., 

педагоги 

В течение года 

 IV.Профилактическая работа 

14 Оформление 

информационного стенда, 

наглядных материалов для 

учащихся и родителей. 

Стендовая информация на 

тему «Советы психолога по 

подготовке к ЕГЭ», 

«Рекомендации для более 

успешного практического 

выполнения тестирования», 

«Рекомендации для 

родителей. Как поддержать 

выпускника?» 

 Обучающиеся 

9-х классов, 11 

класса. 

Родители 

обучающихся 

9-х и 11 кл., 

педагоги 

В течение 

года 

 V.Организационно-методическая работа 

15 Разработка рекомендаций, 

памяток для учащихся, 

педагогов, родителей. 

 

 Обучающиеся 

9-х классов, 11 

класса. 

Родители 

обучающихся 

9-х и 11 кл., 

педагоги 

В течение 

года 
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Конспекты  занятий с обучающимися. 

Занятие №1. Психологическая готовность к ОГЭ, ЕГЭ 

Цель: определение психологической готовности выпускников к ОГЭ, ЕГЭ 

ОГЭ, ЕГЭ по каждому предмету включает вопросы и задания трех разных типов. 

Поэтому в процессе сдачи ОГЭ, ЕГЭ требуются:  

• высокая мобильность; 

• переключаемость;  

• высокий уровень организации деятельности; 

• высокая и устойчивая работоспособность; 

• высокий уровень концентрации внимания. 

Таким образом, при сдаче ОГЭ,ЕГЭ трудности могут быть связаны с недостатком 

уровня развития самоконтроля, с низкой стрессоустойчивостью, с отсутствием 

навыков саморегуляции и т. д. 

Все трудности при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ можно разделить на три типа: 

1.Процессуальные (связанные с процедурой):  

- недостаточное знакомство с процедурой; 

- незнакомое место и незнакомые взрослые.  

2. Личностные (обусловлены личностными особенностями учащихся): 

- убеждения и предрассудки, связанные с ОГЭ, ЕГЭ; 

- неадекватная самооценка. 

3. Познавательные (обусловлены недостаточной сформированностью некоторых 

учебных компонентов): 

- недостаточный объем знаний; 

- недостаточная сформированность навыков работы с текстовыми заданиями; 

- неспособность гибко оперировать системой учебных понятий предмета; 

- неумение оперировать учебным материалом. 

Понимая возможные трудности, можно сформулировать понятие 

психологической готовности к ОГЭ, ЕГЭ и выделить его компоненты: 

1. Познавательный компонент: 

- высокая мобильность, переключаемость внимания; 

- высокий уровень организации деятельности (четкая, продуманная); 

- высокая и устойчивая работоспособность (усидчивость). 

2. Личностный компонент: 

- адекватная самооценка – умение реально оценивать свои знания, умения и 

способности; 
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- самостоятельность мышления и действия, целеустремленность 

3. Процессуальный компонент: 

- знание самой процедуры ОГЭ, ЕГЭ; 

- навыки работы с тестовыми материалами; 

- умение устанавливать контакты в незнакомой обстановке с незнакомыми 

людьми 

Диагностика, выявление психологической готовности выпускников к 

ОГЭ,ЕГЭ. 

Тест: Психологическая готовность к ОГЭ, ЕГЭ. 

Оцените каждое утверждение по десятибалльной шкале. 

1. Я хорошо представляю, как проходит ОГЭ, ЕГЭ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Полагаю, что смогу правильно распределить время и силы во время ОГЭ, ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Я знаю, как выбрать наилучший для меня способ выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Считаю, что результаты ОГЭ, ЕГЭ важны для моего будущего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Я волнуюсь, когда думаю о предстоящем экзамене 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Я знаю, какие задания необходимо выполнить, чтобы получить желаемую 

оценку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Думаю, что у ОГЭ, ЕГЭ есть свои преимущества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Считаю, что могу сдать ОГЭ, ЕГЭ на высокую оценку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Я знаю, как можно успокоиться в трудной ситуации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Я понимаю, какие мои качества могут мне помочь при сдаче ОГЭ,ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Думаю, что смог>' справиться с тревогой на экзамене 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Я достаточно много знаю про ОГЭ,ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Чувствую, что сдать этот экзамен мне по силам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Анализ данных. 

Общий подсчет баллов делать не нужно. Подсчитайте свои данные по 

параметрам: знакомство с процедурой экзамена, уровень тревоги, владение 

навыками самоконтроля и самоорганизации. 

Низкими показателями считаются 4 и меньше, высокими - 8 и больше. 

Низкие показатели по вопросам 1,4, 6, 7, 12 указывают на низкий уровень 

знакомства с процедурой. Уровень тревоги: высокий показатель по вопросу 5, 

низкие показатели по вопросам 8, 11, 13 указывают на высокий уровень тревоги. 
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Владение навыками самоконтроля, самоорганизации: низкие показатели по 

вопросам 2,3,9 указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля. 

Причины волнения выпускников: 

- сомнения в полноте и прочности знаний; 

- сомнения в собственных способностях – умении логически мыслить, 

анализировать, концентрировать и распределять внимание; 

- психофизические и личностные особенности – тревожность, астеничность, 

неуверенность в себе; 

- стресс в незнакомой ситуации; 

- стресс из-за ответственности перед родителями и школой. 

(Источник: Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с  

учащимися, педагогами, родителями. — М.: Генезис, 2009. — 184 с. — (Психолог 

в школе).) 

Занятие №2.  

Тема: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЕГЭ: ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА 

ЭКЗАМЕН. 

Цель: познакомить выпускников с особенностями ОГЭ,ЕГЭ в сравнении с 

традиционными экзаменами, выработать адекватное представление о ОГЭ,ЕГЭ, 

повысить мотивацию на участие в занятиях. 

1. Знакомство. 

Цель: снятие психофизического напряжения, создание атмосферы безопасности 

на занятии. 

Инструкция: «Представьтесь, пожалуйста. Назовите свой любимый цвет, 

любимое блюдо, расскажите о своих увлечениях».  

Упражнение выполняется по кругу, участники передают друг другу мячик. 

2.Упражнение «Ассоциации» 

Цель: настрой на тему, возможность поделиться своими чувствами по поводу 

экзамена. 

Инструкция: «Ассоциации - это первое, что приходит в голову, когда вы слышите 

какое-то слово. Придумайте ассоциации на слово «экзамен». Постарайтесь не 

задумываться подолгу, говорите первое, что приходит в голову». 

На протяжении всех занятий вводятся правила, сформулированные в форме 

слогана. Правила записываются в тетрадь на отдельной странице. 

ПРАВИЛО №1. ЭКЗАМЕН - НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ. Я - ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ЭКЗАМЕН 

3. Мини-сочинение «Если не…» 

Цель: проработка тревоги и страха перед экзаменами. 

Инструкция: «А сейчас страшная история. Сейчас мы с вами заглянем в 

страшную «черную дыру». Что произойдет, если вы (о, ужас!) не поступите в 

институт? Напишите мини сочинение на эту тему». 

Обсуждение. 

4.Дискуссия «ОГЭ, ЕГЭ - лучше или хуже традиционного экзамена?» 

Цель: выработка объективного отношения к ОГЭ,ЕГЭ, снижение тревоги. 

Во многом результат нашей деятельности зависит от того, как мы 

относимся к тому, что мы делаем. Образно об этом написал Уолтер Рассел: «Если 
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делать то, что вы ненавидите, из-за ненависти в организме начинают 

вырабатываться разрушительные токсины, и в результате этого вы начинаете 

страдать от хронического переутомления или заболеваете. Вам нужно любить все, 

что вы делаете... Так гласит восточная мудрость. Делайте все с радостью, делайте 

все самым лучшим из известных вам способов.…Это пополнит запас физических 

и душевных сил, спасет от утомления и болезни. 

ПРАВИЛО №2. ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ, ИЗМЕНИ 

ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ. 

5. Таблица «Плюсы и минусы ОГЭ,ЕГЭ». 

Цель: выработка объективного отношения к ОГЭ,ЕГЭ. 

Инструкция: « В тетради заполните таблицу «Плюсы и минусы ОГЭ,ЕГЭ. Во 

время работы используйте таблицу «Сравнительный анализ ОГЭ,ЕГЭ и 

традиционного экзамена». (Приложение 1). 

«Подчеркните в таблице то, что лично для вас является плюсом ОГЭ,ЕГЭ». 

Обсуждение.  

6.Рефлексия. 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем занятии. 

Подводится итог занятия. Ведущий задает вопрос: «Что важного, интересного, 

полезного было для вас на этом занятии?» 

ПРАВИЛО № 3.Делай, что должен, и будь, что будет. 

ПРАВИЛО №4. Думай о задании, а не об оценке. 

Занятие №3  

Тема: ПОНЯТИЕ О СТРЕССЕ. КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ НА 

ЭКЗАМЕНЕ? 

Цель: познакомить учеников с основными способами снижения тревоги в 

стрессовой ситуации. 

Материалы: карточки к упражнению «Откровенно говоря…», раздаточный 

материал к упражнению «Эксперимент», старые газеты. 

1. Упражнение «Откровенно говоря». 

Цель: побудить участников к откровенному разговору, создание доверительной 

атмосферы на занятии. 

Материал: карточки с написанными на них незаконченными предложениями. 

Инструкция: «На карточке написано начало предложения, прочитайте его и 

закончите, как считаете нужным». 

Примерное содержание карточек: 

- Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах… 

- Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам… 

- Откровенно говоря, когда я думаю о переживаниях моих родителей 

относительно предстоящих экзаменов… 

- Откровенно говоря, когда я прихожу домой… 

- Откровенно говоря, когда у меня свободное время… 

- Откровенно говоря, когда я гуляю на улице или иду на дискотеку… 

- Откровенно говоря, когда я волнуюсь… 

- Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями… 

- Откровенно говоря, когда я слышу об этих экзаменах… 
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Обсуждение: «Трудно ли было заканчивать предложенные фразы?» 

2. Упражнение. «Эксперимент». 

Цель: смоделировать ситуацию, научить самообладанию в стрессовых ситуациях. 

Инструкция: «Каждый из вас получит карточку с заданием. Вам надо прочитать 

текст и записать его в тетрадь. Время выполнения задания 2 минуты. Обратите 

внимание на свои мысли и чувства во время выполнения задания. Это задание-

модель экзамена, мини-стресс, т.к. время ограничено». 

Содержание задания: 

«ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗАЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕнестиЭТоГо 

СтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБеЗОПаСНОемЕсТО; 

наК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГ УщиХ ног» 

Обсуждение: «Какие мысли и чувства удалось отследить перед заданием и во 

время работы? Какую стратегию выполнения задания вы выбрали: сразу начали 

писать или сначала прочитали текст? Уложились ли в отведенное время?» 

3. Беседа - дискуссия «Экзамен и стресс». 

Экзамен - это не просто проверка знаний, а проверка знаний в условиях 

стресса. И значит, необходимо разобраться с тем, что такое стресс и какое 

влияние оказывает на человека ситуация неопределенности. 

Стресс - это своего рода сигнал бедствия, который заставляет тело приготовиться 

«либо к бою, либо к бегству». Стресс мобилизует нас на борьбу с неожиданным 

препятствием. 

Научные исследования говорят о наличии двух больших групп людей, 

переживающих стресс. В зависимости от того, как ведут себя старшеклассники в 

тревожной ситуации перед предстоящими экзаменами, всех ребят можно 

разделить на две группы.  

Одни приходят в состоянии повышенной мобилизации, готовы отстаивать 

свои права на хорошую отметку, т.е. проявляют качества, аналогичные 

спортивной злости, помогающей выиграть.  Другие суетливо листают учебник. 

Эти ребята заранее предчувствуют поражение. Взяв экзаменационный билет, они 

не могут сразу прочитать вопросы. 

Медики и психологи установили, что экзамен затрагивает глубокие пласты 

личности. Возможность провала становится для ученика показателем его 

жизненной несостоятельности, его человеческой неполноценности.  

При таком восприятии экзамен - уже не просто определенная проверка 

знаний, а препятствие, которое может лишить человека самоуважения, уважения в 

глазах окружающих. Это проверка на право чувствовать себя Человеком. При 

этом не играет роли даже «объективный результат»- полученные отметки. 

Хорошую оценку такие ученики объясняют «счастливым случаем», удачным 

билетом, а не результатом собственного труда. Экзамен оказывается поводом еще 

раз убедиться в собственной несостоятельности. Формируется замкнутый круг: 

прошлые неудачи - сходный тип реагирования на них - новая неудача- 

закрепление способа реагирования- так и накапливается груз неудач. Неудача для 

таких людей равносильна личностному поражению, т.к. затрагивает глубокие 

пласты самооценки. 
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4. Таблица «Позитивные и негативные установки». 

Цель: познакомить с когнитивными установками, мешающими нормальной сдаче 

экзамена; переформулировать нездоровые установки на здоровые. 

1. Негативное отношение к себе. 

«Я бездарь и неудачник». 

«Я уважаю и люблю себя». 

«Я надеюсь и верю, что у меня все получится».  

2. Стремление быть совершенным 

«Я НЕ имею права на ошибку» . 

Я обязан все делать на «отлично». 

«Я обязан быть успешным». 

«Каждый человек имеет право на ошибку. 

«Я имею право иногда быть неуспешным». 

5. Упражнение «Слова поддержки». 

Цель: научить поддерживать себя в ситуации экзамена. 

Инструкция: «Напишите слова ободрения и поддержки, как если бы их сказал 

человек, который верит в вас и уважает вас». 

Обсуждение. 

ПРАВИЛО №5. Поддерживай себя, особенно в трудный момент. 

6. Мини-лекция о стрессе 

Цель: осветить теоретические аспекты и рекомендовать упражнения на 

нейтрализацию и снятие стресса. 

Информирование. 

Ганс Селье выделил три фазы реагирования организма на стресс: 

1.Реакция тревоги. В начале стрессовой ситуации происходит мобилизация 

необходимых сил. Об этом свидетельствуют: учащённый пульс, участившиеся 

головные боли, жалобы на боли в желудке, учащённое дыхание и сердцебиение, 

повышенное потоотделение, кроме того, снижение усидчивости, неспособность 

сосредоточиться, приступы раздражительности, гнева, беспокойство, смятение, 

отсутствие уверенности в себе, страх. 

2 Фаза сопротивления. Делается попытка преодолеть возникшие трудности. На 

этой стадии организм оказывается более устойчивым к разнообразным вредным 

воздействиям, чем в обычном состоянии. Наиболее эффективная помощь в этот 

период- укрепление уверенности ребёнка в себе. 

3. Реакция истощения. После длительного напряжения понижается способность 

организма к сопротивлению. В этот период возрастает восприимчивость к 

заболеваниям, истощается запас жизненных сил, снижается уверенность. 

ПРАВИЛО №6. Стресс - норма жизни. Главное - не доводить себя до третьей 

фазы. 

7. Мини- лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения». 

Цель: познакомить с понятием саморегуляции и предложить эффективные 

способы снятия напряжения. 

Информирование. 

Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется еще и тем, что обычно 

человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоится, переживает. Сильное 
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волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижают внимательность. Но 

это состояние вполне поддается сознательному регулированию. Существуют 

психологические способы справиться с тревогой в ситуации экзамена, и сегодня 

мы с ними познакомимся. 

Способы снятия нервно- психического напряжения: 

1) Спортивные занятия. 

2) Контрастный душ. 

3) Стирка белья вручную. 

4) Мытье посуды. 

5) Скомкать газету и выбросить ее. 

6) Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на помойку.  

7) Слепить из газеты свое настроение. 

8) Закрасить газетный разворот. 

9) Громко спеть любимую песню. 

10) Покричать то громко, то тихо. 

11) Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную». 

12) Погулять в лесу, покричать. Дома можно покричать в « коробку крика» 

(коробка из-под обуви с вырезанным отверстием и набитая ватой)». 

8. Упражнение «Прощай напряжение!» 

Цель: обучить снимать напряжение приемлемым способом. 

Инструкция: « Скомкать газетный лист, вложив в это все свое напряжение. 

Сделать комок как можно меньше и по команде одновременно всем бросить 

комок в цель на доске». 

Обсуждение: « Как вы себя чувствуете? Расстались ли вы со своим напряжением? 

Ваши ощущения до и после упражнения». 

9. Мини-лекция «РЕЛАКСАЦИЯ» 

Цель: познакомить с понятием релаксация. 

Информирование. 

Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением и с 

нарушением дыхания. Иногда для того, чтобы достичь спокойствия, достаточно 

бывает расслабиться. Такой способ борьбы с тревогой называется релаксацией. 

Можно проводить мышечную релаксацию или релаксацию с помощью дыхания. 

10.Упражнение: «Дыхательная релаксация». 

Цель: научить справляться с тревогой, используя дыхание. 

Инструкция: «Наиболее простой способ - это дыхание на счет. Примите удобное 

положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. На четыре счета 

сделайте вдох, на четыре счета - выдох. Сделайте 3-5 вдохов-выдохов». 

Обсуждение: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли трудности при 

выполнении упражнения?» 

11.Упражнение. «Мышечная релаксация». 

Цель: научить справляться с тревогой, используя методы мышечной релаксации. 

Инструкция: «Вашему вниманию предлагается несколько упражнений, 

основанных на расслаблении мышц. 

1) дыхание: вдох (с надуванием диафрагмы)- задержка дыхания - медленный 

выдох через рот (3-5 раз); 
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2) на вдохе поднять брови (удивиться) - задержка дыхания - медленно опускать 

брови на выдохе (3-5 раз) ; 

3) на вдохе зажмурить глаза - задержка дыхания - медленно открывать глаза на 

выдохе(3-5 раз); 

4) на вдохе растянуть улыбку (оскалиться)- задержать дыхание - медленно на 

выдохе убрать улыбку(3-5 раз); 

5) руки в «замке» на уровне груди, пальцы сдавить в «замке» и давить ладонь на 

ладонь - задержка дыхания - медленно расцепляем руки на выдохе (3-5 раз); 

6) делать одновременно упражнения 3-4-5; 

7) сесть на кончике стула, спина прямая, на вдохе приподнять ноги над полом и 

потянуть носки на себя – задержка дыхания - медленный выдох». 

Обсуждение: «Как поменялось ваше состояние? Возникли ли трудности при 

выполнении упражнения?» 

12. Рефлексия. 

Цель: получение обратной связи о прошедшем занятии. 

Учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы: «Как вы себя 

чувствуете? Какой способ снятия тревоги показался наиболее подходящим лично 

для вас?» 

Занятие №4. ТЕМА: УВЕРЕННОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ. 

Цель: познакомить выпускников с правилами и процедурой ОГЭ, ЕГЭ; повысить 

уверенность в себе, в своих силах; актуализация внутренних ресурсов. 

Необходимые материалы: листы бумаги (по количеству учащихся), цветные 

карандаши, памятка для выпускников «Как подготовиться к сдаче ОГЭ,ЕГЭ» 

(по количеству учащихся). 

1. Разогрев. Упражнение «Я люблю…Я могу…Я хочу…». 

Цель: положительный настрой, развитие чувства эмпатии, повышение 

самооценки. 

Инструкция: « Передавая по кругу мячик, закончите фразу «Я люблю…», затем 

«Я хочу…», и наконец, «Я могу…». 

Анализ: « Трудно ли было говорить о себе? Как вы себя чувствовали, когда 

говорили о себе?» 

2.Тест «О правилах и процедуре проведения ОГЭ,ЕГЭ». 

Цель: в простой и эмоционально комфортной форме проверить степень 

знакомства с процедурой проведения ОГЭ,ЕГЭ.  

Инструкция: «Очень важно хорошо ориентироваться в   правилах и процедуре 

проведения ОГЭ,ЕГЭ.      

Вам предлагаются вопросы, касающиеся правил ОГЭ,ЕГЭ. Из нескольких 

вариантов выберите правильный ответ» (Приложение 2). 

3.Памятка для выпускников «Как подготовиться к сдаче ОГЭ,ЕГЭ»  

(Приложение 3). 

Цель: информировать в доступной форме об эффективных способах подготовки к 

экзаменам и правилах поведения во время ОГЭ,ЕГЭ; выработка правила №7. 

ПРАВИЛО №7. Найди свой индивидуальный стиль сдачи экзамена в 

соответствии со своими интеллектуальными и личностными особенностями 

(выбор преимущественного типа задания, распределение времени во время 
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экзамена). 

4. Мини-лекция «Уверенность на экзамене». 

Цель: формирование уверенного поведения во время экзамена. 

Информирование: «Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть уверенным 

в себе, в своих силах. Мы уже говорили с вами о том, каким образом можно 

справиться с состоянием тревоги во время экзамена. Сегодня мы узнаем, что еще 

помогает чувствовать себя уверенно. 

Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты себя 

чувствуешь и как выглядишь. Внутреннее состояние уверенности можно обрести 

с помощью техник самоподдержки и релаксации, которые мы уже осваивали. Как 

можно повысить свою уверенность?  

Прежде всего, очень важно вести себя уверенно. Когда ведешь себя уверенно, то и 

ощущение тоже меняется. Кроме того, у каждого есть свои собственные ресурсы, 

на которые можно опираться в стрессовой ситуации». 

5. Упражнение «Мои ресурсы». 

Цель: помочь учащимся найти в себе те качества, которые помогут на экзамене 

чувствовать себя уверенно. 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напишите: «Чем 

я могу похвастаться». Здесь вы должны записать те свои качества и 

характеристики, которыми можете гордиться, которые считаете своими сильными 

сторонами. Когда первая часть упражнения будет выполнена, озаглавьте вторую 

часть листа «Чем это может помочь мне на экзамене?». Напротив каждой своей 

сильной стороны вы можете написать, каким образом она сможет помочь вам во 

время экзамена. Желающие озвучивают результаты выполнения упражнения». 

6. Упражнение «Образ уверенности». 

Цель: показать учащимся, как можно усилить свое ощущение уверенности. 

Инструкция: «Вспомните ситуацию, когда вы чувствовали себя уверенно. 

Закройте глаза и представьте, какой образ, какой цвет, вкус, тактильные 

ощущения, какая мелодия могли бы для вас символизировать состояние 

уверенности. Желающие могут поделиться своими символами». 

7. Рисунок «Символ уверенности». 

Цель: закрепление ощущения уверенности. 

Инструкция: «Нарисуйте символ (образ) уверенности, о котором мы говорили во 

время предыдущего упражнения». После окончания работы необходимо 

попросить участников показать рисунки и кратко рассказать о них. 

Обсуждение: «Что было легко, а где почувствовали трудности? Как этот символ 

может помочь?». Если дети сами не скажут, им нужно подсказать, что, представив 

себе этот символ в трудной ситуации, можно усилить свое ощущение 

уверенности. 

8. Упражнение «Декларация моей  самоценности». 

Цель: повышение самооценки, возможность поверить в свои силы. 

Инструкция: «Я сейчас прочитаю вам «Декларацию моей самоценности». 

Это своеобразный гимн уникальности человека. 

 «Я - это Я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я.  

Поэтому все, что исходит от меня, - это подлинно мое, потому что именно Я 
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выбираю это. Мне принадлежит все, что есть во мне: мое тело, включая все, что 

оно делает; мое сознание, включая все мои мысли и планы; мои глаза, включая 

все образы, которые они могут видеть; мои чувства, какими бы они ни были,- 

тревога, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость; мой рот и все 

слова, которые он может произносить,- вежливые, ласковые или грубые, 

правильные или неправильные; мой голос, громкий или тихий; все мои действия, 

обращенные к другим людям или ко мне самому. 

 Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и страхи. 

Мне принадлежат все мои победы и успехи. Все мои поражения и ошибки. Все 

это принадлежит мне. И поэтому Я могу очень близко познакомиться с собой.  

Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы 

все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне 

озадачивает меня и есть во мне что-то такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я 

дружу с собой и люблю себя, Я могу осторожно и терпеливо открывать в себе 

источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных 

вещей о себе.  

Все, что Я вижу и ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю и 

чувствую в данный момент,- это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где 

Я и кто Я в данный момент. Я могу отказаться от того, что кажется 

неподходящим, и сохранить то, что кажется нужным, и открыть что-то новое в 

себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. 

Я имею все , чтобы быть близким другим людям, чтобы вносить смысл и порядок 

в мир вещей и людей вокруг меня.  

Я принадлежу себе, и поэтому я могу строить себя. Я- это Я, и Я-это 

замечательно!». 

Обсуждение: «Как вы себя чувствуете? Поделитесь с участниками группы своим 

настроением, душевным состоянием. Что дало вам это упражнение?» 

9. Рефлексия. 

Цель: подведение итогов занятий. 

Инструкция: «Вспомните прошедшие занятия. Что для вас было наиболее 

интересным и важным? Будете ли вы полученный опыт (знания) применять в 

жизненных ситуациях?» 

Некоторые практические рекомендации, которые, помогут психологически 

подготовиться к ЕГЭ, снять стресс и нервно-психическое напряжение перед 

экзаменом, повысить уверенность в себе. 

• Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется еще и тем, что обычно 

человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоится, переживает. Сильное 

волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижают внимание. Поэтому 

беспокойство – одна из главных причин плохой работы памяти и концентрации 

внимания при сдаче экзамена. 

Что делать? 

Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть уверенным в своих 

силах, в себе. Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты 

себя чувствуешь и как выглядишь. Как можно повысить свою уверенность? В 

этом поможет упражнение «Мои ресурсы» Напишите свои сильные стороны и 
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преимущества. Напротив каждой своей сильной стороны напишите, как это 

сможет помочь на экзамене. 

• Необходимо также принять решение о том, какой результат будет желаемым и 

реально достижимым. Например, для одного «сдать успешно» - означает, получит 

3, для другого – набрать минимум 91 балл. При этом надо понимать: тест 

составлен так, что получить 100 баллов из 100 сможет только один из тысячи 

выпускников. Неумение адекватно оценивать свои возможности (завышенный 

или заниженный уровень притязаний) может привести к выбору неэффективной 

для себя стратегии – например, непременно решить задания группы С, не доделав 

задания группы А и Б. 

Что делать? 

Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно реально оценить, какой 

максимальный результат может быть доступным. Сколько баллов вы хотите 

набрать. 

• Важны так же особенности планирования и распределения времени: важно 

решить, сколько времени отвести на решение заданий каждой группы (причем, на 

задания группы А требуется меньше времени, чем на задания группы С). 

Неумение планировать свое время приводит к возникновение страха не успеть, а 

это отрицательно влияет на результат. Поэтому важно не только осваивать работу 

с тестами, но и вырабатывать индивидуальную стратегию деятельности. 

Желаем успеха! 

Приложение 1. 

Сравнительный анализ традиционного экзамена и ОГЭ,ЕГЭ 

Отличительные особенности: 

Традиционный экзамен   -  Единый государственный экзамен 

Что оценивается? 

- Важны не просто фактические знания, а умение их преподнести. Уровень 

развития устной речи, может позволить скрыть пробелы в знаниях. 

- Оцениваются фактические знания и умение рассуждать, решать. 

Что влияет на оценку 

- Большое влияние оказывают субъективные факторы: контакт с экзаменатором, 

общее впечатление и т.д. 

- Оценка максимально объективна. 

Возможность исправить собственную ошибку 

- На устном экзамене можно исправить ошибку во время рассказа или при ответе 

на вопрос экзаменатора, на письменном – при проверке собственной работы. 

- Практически отсутствует 

Кто оценивает? 

- Знакомые ученику люди 

- Незнакомые эксперты 

Когда можно узнать результаты экзамена 

- На устном экзамене – практически сразу, на письменном – через несколько дней. 

- Через более длительное время   

Содержание экзамена 

- Ученик должен продемонстрировать владение определенным фрагментом 
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учебного материала (определенной темой, вопросом и т.д.) 

- Экзамен охватывает практически весь объем учебного материала 

Как происходит фиксация результатов 

- На письменном экзамене – на том же листе, на котором выполняется задание.  

На устном – на черновике 

- Результаты выполнения задания необходимо перенести на специальный бланк 

регистрации ответов.  

Стратегия деятельности во время экзамена  

- Выбор заданий строго регламентирован 

- Индивидуальный подход к выбору заданий 

Приложение 2 

ТЕСТ О ПРАВИЛАХ И ПРОЦЕДУРЕ ОГЭ,ЕГЭ 

А1 Чем нельзя пользоваться на экзамене? 

1. Мобильным телефоном(+) 

2. Гелевой ручкой 

3. Тестовым материалом (КИМ) 

А2 На экзамен необходимо принести: 

1. Учебник 

2. Паспорт(+) 

3. Персональный компьютер 

А3 При нарушении требований, предусмотренных правилами проведения 

экзамена, учащийся: 

1. Встает в угол 

2. Удаляется с экзамена(+) 

3. Платит штраф 

А4 Для выхода из аудитории во время экзамена необходимо обратиться: 

1. К организатору(+) 

2. К президенту РФ 

3. К другу 

А5 Во избежание ошибок лучше сначала записать номера ответов: 

1. На ладони 

2. На полях бланка 

3. На черновике(+) 

А6 После выполнения задания группы «А» необходимо выбрать номер 

правильного ответа и поставить в клеточку с номером правильного ответа: 

1. Галочку 

2. Звездочку 

3. Крестик(+) 

А7 Если при заполнении бланков у учащегося возникнет какое-либо сомнение, то 

надо: 

1. Хлопнуть в ладоши 

2. Топнуть ногой 

3. Поднять руку(+) 

А8 Для подачи апелляции необходимо обратиться: 

1. К ответственному организатору(+) 
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2. К дежурному по этажу 

3. 3. К министру образования РФ 

Примечание: (+) - правильный ответ 

Приложение 3 

Памятка для выпускников 

«Как подготовиться к сдаче экзамена» 

Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно 

расположи нужные пособия, тетради, бумагу, карандаши.  

 

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку, 

считается, они повышают интеллектуальную активность. Для этого достаточно 

какой-либо картинки в этих тонах.  

 Составь план подготовки. Для начала определи, кто ты – «жаворонок» или 

«сова», и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние 

часы. Четко определяй, что именно будешь делать сегодня: какие именно разделы 

будут пройдены. 

 Начни с самого трудного – с того раздела, который знаешь хуже всего. Но 

если тебе трудно «раскачаться», начни с наиболее интересного и приятного. 

Войдешь в рабочий ритм- и дело пойдет. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – 

перерыв. Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 

принять душ. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, 

причем желательно на бумаге. Планы полезны и потому, что их легко 

использовать при кратком повторении материала. 

 Выполняй как можно больше тестов по этому предмету. Эти тренировки 

ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 

 Тренируйся иногда с секундомером в руках, засекай время выполнения 

тестов (в части А в среднем уходит 2 минуты на задание). 

 Готовясь к экзамену, думай не о том, что не справишься, а, наоборот, рисуй 

себе картину положительную. 

 Оставь один день на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 

остановиться на самых трудных вопросах.  

Накануне экзамена 

 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не 

хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, 

и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими 

душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением здоровья, силы, боевого настроения. Ведь экзамен – это своеобразная 

борьба, в кторой нужно проявить себя, показать свои возможности и способности. 

 В пункт сдачи экзаменов ты должен явиться без опоздания, лучше за 

полчаса до начала тестирования. При себе нужно иметь пропуск, паспорт, 

несколько ручек (на всякий случай). 
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 Продумай, как ты оденешься на экзамен: в пункте тестирования может быть 

прохладно или тепло, а ты будешь сидеть на экзамене несколько часов. 

Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ 

 Экзаменационные материалы состоят из трех частей, в которых 

сгруппированы задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые 

ты в силах решить. Задания части С отвечают более высокому уровню сложности, 

но соответствуют школьной программе – они доступны для тебя! 

 Подыши, успокойся. Удели 2-3 минуты тому, чтобы привести себя в 

состояние равновесия. Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной тренировке. 

 Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк). От того, насколько ты внимательно 

запомнишь все эти правила, зависит правильность твоих ответов! 

 Соблюдай правила поведения на экзамене! Не выкрикивай с места, если ты 

хочешь задать вопрос, подними руку! Твои вопросы не должны касаться 

содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, связанные с правилами 

заполнения бланка или в случае возникновения трудностей с тестопакетом 

(опечатки, не пропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и т.п.). 

 Сосредоточься! После заполнения бланка регистрации, постарайся 

сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать 

только текст заданий и часы, регламентирующие время выполнения теста. 

Торопись не спеша! 

 Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих 

ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что 

ты правильно понял, что от тебя требуется. 

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не 

сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. 

Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь 

в обычный ритм. Ты освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом 

будет направлена на более трудные вопросы. 

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные и непонятные места. 

Помни: в тесте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно 

справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошел до 

«своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условие задания по «первым словам» и достраиваешь 

концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные 

ошибки в самых легких вопросах. 

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь 

все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 

другом, поэтому предыдущие знания не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет даст тебе и 

другой бесценный психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом задании 

(если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новое 

задание – это шанс набрать баллы. 

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу 
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правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не 

подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего 

на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям 

(первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в 

ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над 

трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какой-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом 

выбирай такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

 Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы 

для того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 

это невсегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой задач вполне 

может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

Удачи тебе! 

Помни: ты имеешь право на подачу апелляции по процедуре проведения экзамена 

в форме ОГЭ, ЕГЭ руководителю пункта проведения экзамена в день выполнения 

работы, не выходя из пункта проведения экзамена; ты имеешь право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию в течение трех дней после объявления 

результата экзамена 

Приложение 4 

Психологические рекомендации родителям выпускников при подготовке к 

ОГЭ,ЕГЭ 

Уважаемые родители! 

Психологическая поддержка - это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче единого государственного 

экзамена. Как же поддержать выпускника? 

Существуют ложные способы поддержки ребенка. Одним из них является 

гиперопека, т. е. создание зависимости подростка от взрослого, навязывание 

нереальных стандартов, стимулирование соперничества со сверстниками. 

Подлинная поддержка должна основываться на подчеркивании способностей, 

возможностей, положительных сторон ребенка. 

Поддерживать ребенка - значит верить в него. Поддержка основана на вере 

в прирожденную способность личности преодолевать жизненные трудности при 

поддержке тех, кого она считает значимыми для себя. Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его 

достижений или усилий. Другой путь - научить подростка справляться с 

различными задачами, создав у него установку: "Ты сможешь это сделать". 

Чтобы показать веру в ребенка, родитель должен иметь мужество и желание 

сделать следующее: 

 Забыть о прошлых неудачах ребенка; 

 Помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной 

задачей; 
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 Помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная тебя, я уверен, 

что ты все сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». Поддерживать 

можно посредством прикосновений, совместных действий, физического 

соучастия, выражения лица. 

Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 Опираться на сильные стороны ребенка; 

 Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

 Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах; 

 Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 

демонстрировать любовь и уважение к ребенку; 

 Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи; 

 Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество 

баллов не является совершенным измерением его возможностей. 

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться 

со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может 

эмоционально «сорваться». 

Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, 

тем больше вероятность допущения ошибок. 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояния ребенка, связанное с 

переутомлением. 

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

 Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного 

умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и 

сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, 

курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. Помогите детям распределить 

темы подготовки по дням. 

Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысл 

зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые 

моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. 

Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. Основные 

формулы, определения можно выписать на листочках и повесить над письменным 

столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету.  Большое 
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значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма 

отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени, уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст 

ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, 

обязательно дайте ему часы на экзамен. 

Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; 

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся его вписать); 

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропустить его и отметить, 

чтобы потом к нему вернуться; 

 если не смог в течение отведённого времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребёнка и 

обеспечить подходящие условия для занятий. 

Удачи Вашим детям! 
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2.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

            Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне основного общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в среднем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

            Цель Программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

 Формирование культуры здорового образа жизни. 

            Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивного и негативного экологического фона на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

 

Работа по реализации Программы строится на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  

напрямую связан с задачами урочной деятельности. Он предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 

культуры умственного и физического труда. 

Принцип сознательности и активности нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного интереса к 

познавательной деятельности, предполагает вырабатывать у учащихся высокую 

степень самостоятельности, инициативы и творчества. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях, 

эко-акциях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу, 

игры на воздухе, Дни здоровья) и использование активных форм и методов 

обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип наглядности используется для связи чувственного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в познавательном процессе. 

Принцип доступности и индивидуализации. Опираясь на индивидуальные 

особенности ребёнка, педагог всесторонне развивает, планирует и прогнозирует 
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его развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его 

двигательных способностей и состояния здоровья намечаются пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима, 

приобщения к разным формам познавательной деятельности. Используя 

природные данные ребёнка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее 

развитие. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник 

знаний, но и как место их практического применения. 

      Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

      Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательной организации с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

      Второй этап — организация работы образовательной организации по 

данному направлению. 

     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

      Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников ОУ и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура  

МБОУ «БоковскаяСОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района: 

 

 Состояние и содержание здания и помещений МБОУ«БоковскаяСОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности и требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 В школе имеется столовая, оснащенная необходимым оборудованием для 

приготовления и хранения пищи; 

 В школе организовано качественное горячее питание обучающихся, включающее 

в себя завтрак и горячий обед; 

 Кабинеты начальных классов и спортивный зал обеспечены необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

 Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивает учитель физической 

культуры. 

Рациональная организация учебной нагрузки 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  Для достижения этих 

целей работа строится с учетом: 

 соблюдения гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использования методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введения любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгого соблюдения всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работы по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

 ведения систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе УМК содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности средних школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей среднего 

школьного возраста к старшему. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне  начального общего 

образования; 

 проведение классными руководителями прогулок и игр, экологических экскурсий  

на свежем воздухе между уроками и внеурочной деятельностью; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Экологические акции, работа школьного экологического клуба «ЭХОС» 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В работу образовательной организации успешно внедряется программа 

«Здоровье», экологическая программа «Планета здоровья» проводятся дни 

здоровья, конкурсы, праздники, классные часы, викторины, тематические недели. 

На базе активно функционируют детские объединения экологической 

направленности «Родник» и «Цветик-семицветик»  

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, консультации, родительские собрания, наглядную агитацию по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 

 

 

2.5.1. Программа здоровьесберегающего образования обучающихся 

« Планета Здоровья» 

 

 

В течение нескольких лет в школе реализуется программа 

здоровьесберегающего образования обучающихся « Планета Здоровья». 

I.            Пояснительная записка 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и 

народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья 

российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 

показателем неблагополучия является  то, что  здоровье школьников ухудшается 
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по сравнению с их сверстниками  двадцать или тридцать лет назад. При этом 

наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования.  

Многие педагоги считают, что сохранением и укреплением здоровья 

учащихся в школе должны заниматься администраторы и специально 

подготовленные профессионалы. Однако анализ школьных факторов риска 

показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в 

ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их 

профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти резервы 

собственной деятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся.  

Урок остается основной организационной формой образовательного 

процесса, которая непосредственно зависит от учителя. Выявление критериев 

здоровьесберегающего потенциала школьного урока и построение урока на 

здоровьесберегающей основе является важнейшим условием преодоления 

здоровьезатратного характера школьного образования. 

Как помочь школьнику, как сделать так, чтобы он начал жить активной, 

интересной и полноценной жизнью? Как сделать так, чтобы учение в школе 

вызывало прилив энергии, а обучение было в радость, развивало рефлексивные 

умения учащихся? Именно в решении этих вопросов и заключается 

  актуальность программы «Планета Здоровья». 

II.                                Цель и задачи программы 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в 

период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и телом, 

стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

III.           Особенности программы 

 Данная  программа строится на принципах: 

- Научности; в основе которых содержится анализ статистических 

медицинских исследований по состоянию здоровья школьников. 

Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников.  

- Системности; определяющей взаимосвязь и целостность   содержания, 

форм и принципов предлагаемого курса.  

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного 

отношения к вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и 
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организацию досуга. 

Обеспечение мотивации 

 Быть здоровым – значит быть счастливым и успешным в будущей взрослой 

жизни. 

Занятия  носят  научно-образовательный характер.  

Основные виды деятельности учащихся: 

- навыки дискуссионного общения; 

- опыты; 

- игра. 

Режим проведения занятий: 

1-й год обучения  2час в неделю, 8 часа в месяц. 

2-й год обучения  2 час в неделю, 8 часа в месяц. 

Изучение программного материала начинается с 5 класса на доступном 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе 

практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса 

включает в себя дополнительные виды деятельности: 

- чтение стихов, сказок, рассказов; 

- постановка драматических сценок, спектаклей; 

- прослушивание песен и стихов; 

- разучивание и исполнение песен; 

- организация подвижных игр; 

- проведение опытов; 

- выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребёнку его собственную 

индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают 

повышение уровней работоспособности и адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо достижения 

оздоровительного эффекта создаётся только дополнительная нагрузка. Каждое 

занятие должно стать настоящим уроком «здравотворчества». 

IV.          Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 года, 136 часов. В 9-10классах – 2 часа в неделю 

по 45 минут.  

V.           Ожидаемые результаты 

В результате усвоения программы  учащиеся должны уметь: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену 

и осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

- осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

- формировать своё здоровье. 

Учащиеся должны знать: 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

- виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 
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солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 

физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

- о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

- основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

III. Тематическое планирование.  

1 полугодие  -  (33 часа) 

 

№ Тема занятия Часы          

Дата 

1 Введение. Если хочешь быть здоров. 1 

2 Поговорим  о пище.  Из чего состоит  пища. 1 

3 Полезные  и вредные привычки.  1 

4 Самые полезные продукты. 1 

5 Как правильно составить свой рацион питания. 1 

6 Как готовят пищу. 1 

7 Из чего варят и как сослать кашу полезной. 1 

8 Хлеб- всему голова! 1 

9 Подвижные игры 1 

10 «Рабочие инструменты» человека. 1 

11 Зачем человеку кожа 1 

12 Надёжная защита организма 1 

13 Если кожа повреждена 1 

14 Подвижные игры 1 

15 Питание – необходимое условие для жизни  человека 1 

16 Здоровая пища для всей семьи 1 

17 Сон – лучшее лекарство 1 

18 Какое настроение? 1 

19 Я пришёл из школы 1 

20 Подвижные игры 1 

21-22 Я - ученик 2 

23-24 Вредные привычки 2 

25 Подвижные игры 1 

26 Скелет – наша опора 1 

27 Осанка – стройная спина 1 

28 Если хочешь быть здоров 1 

29 Правила безопасности на воде 1 

30-31 Подвижные игры 2 

32-33 Обобщающие уроки «Доктора природы» 2 

 

Содержание занятий. 

Тема 1. Введение .Если хочешь быть здоров. 

Вступительное слово учителя. Беседа о продуктах питания, их роли в жизни 

человека. Оздоровительная минутка. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Поговорим о пище. Из чего состоит пища. Исследование (виды круп, 
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макаронных изделий) 

Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая 

работа. 

Тема 3. Полезные и вредные привычки  

Беседа по теме. Игра «Давайте определим»  Заучивание слов. Опыт со светом.  

Тема 4 «Самые полезные продукты» Игра. Выбор полезных продуктов. 

Тема 5. Как правильно составить свой рацион питания. Индивидуальное 

составление рациона питания. 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка.  

Тема 6. Как готовят пищу. 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации. Экскурсия в школьную 

столовую.   Творческое рисование. 

Тема 7 Из чего варят и как сделать кашу полезной. 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный 

сахар». Оздоровительная минутка. Исследование: получение муки и крупы из 

зерна. Практическая работа. Разучивание стихотворения. Тест. 

Тема 8. Хлеб - всему голова! 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Практические занятия. 

Оздоровительная минутка. Творческая работа .Исследование « Ценность 

зернышка»  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. Оздоровительная 

минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это полезно знать». 

Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за 

кожей.  

Тема 12. Надёжная защита организма. (1час) 

     Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     

Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     

Моделирование схемы. Тест. 

      Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 

Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как 

оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весёлая эстафета», 

«Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая 

Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 

пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  
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Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». Проведение 

опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья Анализ 

ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра по гигиене 

сна «Плохо – хорошо».  

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение «Азбука 

волшебных слов. Тест.   

Тема 19. Я пришёл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не любишь», 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. Игра «Закончи 

рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение и 

работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В гардеробе», 

«В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно 

запомнить! Практическая работа в парах.   

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зёрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка «Самомассаж 

ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 

Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная минутка. 

Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. Практические 

упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый человек 

– это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по таблицам 

«Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весёлые старты. (2 часа) 

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил здоровья. 
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Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на воздухе. 
  

2  полугодие   -  (34часа) 

№ Тема занятия Часы       

дата 

1 Причина болезни 1 

2 Признаки болезни 1 

3 Как здоровье? 1 

4 Как организм помогает себе сам 1 

5 Здоровый образ жизни 1 

6 Какие врачи нас лечат 1 

7 Инфекционные болезни 1 

8 Прививки от болезней 1 

9 Какие лекарства мы выбираем 1 

10 Домашняя аптека 1 

11 Отравление лекарствами 1 

12 Пищевые отравления 1 

13 Если солнечно и жарко 1 

14 Если на улице дождь и гроза 1 

15 Опасность в нашем доме 1 

16 Как вести себя на улице 1 

17 Вода - наш друг 1 

18 Как уберечься от мороза 1 

19 Чтобы огонь не причинил вреда 1 

20 Чем опасен электрический ток 1 

21 Травмы 1 

22 Укусы насекомых 1 

23 Что мы знаем про собак и кошек 1 

24 Отравление ядовитыми веществами 1 

25 Отравление угарным газом 1 

26 Как помочь себе при тепловом ударе 1 

27 Растяжение связок и вывих костей 1 

28 Переломы 1 

29 Если ты ушибся или порезался 1 

30 Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело 1 

31 Укус змеи 1 

32 Расти здоровым 1 

33 Воспитай себя 1 

34 Я выбираю движение 1 
 

                                            Содержание программы. 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ стихотворения. 
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Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная 

минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по 

составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоё здоровье», Оздоровительная 

минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная 

минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как 

правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра 

«Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора Свежий 

Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше знает?». 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова 

«Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова «Прививка». 

Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова. 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная минутка. 

Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная минутка. 

Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь при 

отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. Анализ 

ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» 

Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа 
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«Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! 

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Заучивание 

слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения стихотворения 

И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья». Когда 

опасность рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 

Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра «Полезно – 

вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. Правила 

поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План эвакуации при 

пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. Словарная 

работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная минутка. Игра 

«Светофор здоровья».  

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  какой – 

то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. Оздоровительная 

минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила обращения с 

животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки отравления 

ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки отравления 
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угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра «Вставь 

пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. Помоги 

себе сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения 

связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. Практическая 

работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда 

крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда 

«Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная минутка. 

Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. 

Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 

 

2 год обучения   -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Как воспитывать уверенность и бесстрашие. 1 

2 Учимся думать. 1 

3 Спеши делать добро. 1 

4 Поможет ли нам обман. 1 

5 «Неправда – ложь»в пословицах и поговорках. 1 

6 Надо ли прислушиваться к советам родителей. 1 

7 Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга. 

1 

8 Все ли желания выполнимы. 1 

9 Как воспитать в себе сдержанность. 1 

10- 11 Как отучить себя от вредных привычек. 2 
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12 Я принимаю подарок. 1 

13 Я дарю подарки. 1 

14 Наказание. 1 

15 Одежда. 1 

16 Ответственное поведение. 1 

17 Боль. 1 

18 Сервировка стола. 1 

19 Правила поведения за столом. 1 

20 Ты идешь в гости. 1 

21 Как вести себя в транспорте и на улице. 1 

22 Как вести себя в театре , кино, школе. 1 

23 Умеем ли мы вежливо обращаться. 1 

24 Умеем ли мы разговаривать по телефону. 1 

25 Помоги себе сам. 1 

26 Умей организовать свой досуг. 1 

27 Что такое дружба. 1 

28 Кто может считаться настоящим другом. 1 

29 Как доставить родителям радость. 1 

30 Если кому-нибудь нужна твоя помощь. 1 

31 Спешите делать добро. 1 

32 Огонек здоровья. 1 

33 Путешествие в страну здоровья. 1 

34 Культура здорового образа жизни. 1 

 

Содержание программы. 

Тема 1.    Как воспитывать уверенность и бесстрашие.(1час) 

Беседа по теме «Как воспитывать уверенность и бесстрашие.» Работа по 

стихотворению Э. Успенского «Академик Иванов». Анализ ситуации по 

стихотворению И. Токмаковой «Не буду бояться». Игра «Давайте разберемся», 

практическое занятие. 

Тема  2.   Учимся думать. (1час) 

Беседа по теме занятия. Заучивание слов. Игра «Почему это произошло?». Беседа 

«Свое мнение». 

Тема 3.    Спеши делать добро.(1час) 

Игра «Продолжи сказку». Беседа по теме. Заучивание пословицы. Игра в 

пословицы. Беседа «Доброта, отзывчивость, скромность». 

 Тема 4.  Поможет ли нам обман.(1час) 

Беседа «Что такое ложь?». Игра «Продолжите рассказы». Творческая работа. 

Тема 5. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках.(1час) 

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Косточка». Беседа по прочитанному. Заучивание 

слов. Заучивание пословиц о правде и лжи. 

Тема 6.    Надо ли прислушиваться к советам родителей.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций на примере стихотворения С. Михалкова «Я 

ненавижу слово «спать». Творческая работа «Портрет родителей». Пожелание 
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себе. Чтение и обсуждение отрывка из рассказа Е. Чарушина «Курочка». 

Тема 7.    Почему дети и родители не всегда понимают друг друга.(1час) 

Беседа по теме. Анализ рассказа М. Горького «Воробышек». Оздоровительная 

минутка. Игра «Почему нам запрещают?».   

Тема 8.    Все ли желания выполнимы.(1час)\ 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в  стихотворениях «Две сестрички дружно 

жили» и А. Барто «Девочка - рёвушка. Толкование пословиц и крылатых 

выражений. 

Тема  9.   Как воспитать в себе сдержанность.(1час) 

Беседа «Что такое каприз?». Игра «Проверь себя». Оздоровительная минутка. 

Работа с толковым словарем. Толкование пословиц. 

Тема10- 11. Как отучить себя от вредных привычек.(2часа) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Пятерня! Пятерня!». Беседа по 

теме «Вредные привычки». Составление памятки «Это полезно знать!». 

Повторение основного девиза. Работа со стихотворением Г. Остера «Нет приятнее 

занятья…». Заучивание слов. Игра «Давай поговорим». Чтение стихотворений на 

тему занятия. 

Тема12.   Я принимаю подарок.(1час) 

Беседа по теме. Игра «Закончите предложение».  Анализ ситуации в 

стихотворении Г Остера «Если ты пришел на елку…» и Н. Носова «Письмо 

Незнайки». Составление памятки «Это полезно помнить!». Игра «Подбери слова 

благодарности». 

Тема13.   Я дарю подарки.(1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации из песни Э Успенского «У нашей мамы 

праздник» и  стихотворении Г Остера «Если друг на день рожденья…». Ввод 

понятия «эмоция» и его происхождение. Игра «Выбери ответ».  Составление 

памятки «Это полезно знать!». 

Тема 14. Наказание. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении «Мальчик нарядный в гости 

идет» и стихотворении Э Мошковской «Я ушел в свою обиду». Творческая 

работа. 

Тема 15. Одежда. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Кто больше знает?». Игра «Закончи фразу». Толкование 

пословицы. Игра «Найди правильный ответ». Анализ ситуации в стихотворении Э 

Мошковской «Смотрите, в каком я платьице!». Обсуждение  высказывания  А. П. 

Чехова. 

Тема 16. Ответственное поведение. (1час) 

Беседа по теме.  Игра «Закончите высказывание». Составление памятки «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Чтение стихов «Азбука безопасности». 

Анализ ситуации по отрывку из рассказа А. Раскина «Как папа опаздывал». 

Тема 17. Боль. (1час) 

Разгадывание кроссворда. Беседа по теме. Анализ ситуаций в стихотворении О. 

Дриза «Шип в мою ладонь впился…». Игра «Закончите фразу». 

Тема 18. Сервировка стола. (1час) 

Беседа по теме. Разгадывание кроссворда. Работа над правильным правописанием 
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и произношением слова «аппетит». Беседа «Как правильно накрыть стол». 

Практическая работа по этой теме. Беседа «Мы идем в кафе». 

Тема 19. Правила поведения за столом. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении З. Александровой «Ложкою 

мешая, сердится Танюшка…» Работа над правилами поведения за столом. Анализ 

ситуации в стихотворении  Г. Остера «От знакомых уходя…» 

Тема 20. Ты идёшь в гости . (1час) 

Анализ ситуаций. Беседа по теме. Составление приглашений. Составление 

памятки «В гости надо приходить…» 

Тема 21. Как вести себя в транспорте и на улице. (1час) 

Беседа по теме. Составление памятки «О правилах поведения в транспорте, на 

улице». Чтение стихотворений «Азбука поведения». Игра «Выбери правильный  

ответ».  

Тема 22. Как вести себя в театре, кино, школе. (1час)  

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении А. Барто «В театре». Игра 

«Найди правильный ответ». Беседа «Правила поведения в общественных местах, 

школе, в детском саду, на игровой площадке». 

Тема 23. Умеем ли мы вежливо обращаться. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Комплимент». Анализ ситуации. Беседа «Умей правильно 

отказаться от предложения». Чтение стихотворений о «волшебных» словах.  

Тема 24. Умеем ли мы разговаривать по телефону. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Телефон».  Составление  памятки «Правила ведения 

телефонного разговора». Игра «Комплимент».  

Тема 25. Помоги себе сам. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении И. Токмаковой «Скоро в школу». Работа с 

мудрыми мыслями. Беседа по теме. Чтение  и анализ стихотворения С. Маршака 

«Кот и лодыри». Анализ ситуации в стихотворении  Г. Остера «Если друг твой 

самый лучший…» Игра «Закончи предложения». 

Тема 26. Умей организовать свой досуг. (1час) 

Беседа по теме. Стихотворный монтаж. Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации  в потешных сказках (по мотивам русского фольклора). 

Тема 27. Что такое дружба. (1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Игра «Закончи рассказ». Игра «Хочу 

быть». Чтение стихотворения П. Синявского «Ветерок с березкой шепчется». 

Анализ ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Отец и сыновья».  

Тема 28. Кто может считаться настоящим другом. (1час) 

Беседа по теме. Чтение и анализ  отрывка из рассказа В. Осеевой «Долг». Игра 

«Продолжи предложение». Анализ ситуации в стихотворении А. Шалыгина 

«Настроение упало». Игра «Любит - не любит». Анализ выражения А. Экзюпери  

«Ты всегда в ответе за тех, кого приручил…» 

Тема 29. Как доставить родителям радость. (1час) 

Чтение отрывков из стихотворений детских писателей. Беседа по теме. Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Г. Ширковца «Не пойму я 

взрослых этих…» Игра  «Комплимент».  

Тема 30. Если кому - нибудь нужна твоя помощь. (1час) 
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Беседа по теме. Игра «Выбери правильный ответ». Анализ ситуации в 

стихотворении Е. Благининой «Наш дедушка». Игра «Давай поговорим». Анализ 

ситуации в рассказе Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Тема 31. Спешите делать добро. (1час) 

Беседа по теме. Толкование пословиц. Игра «Кто больше знает?» Высказывания 

великих людей  о доброте. Инсценировка отрывка из произведения Н. Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Чтение стихотворений о доброте. 

Тема 32. Огонек здоровья. (1час) 

Беседа по теме Театральная постановка «Доктор Айболит». Викторина «Будь 

здоров!» Работа над пословицами о здоровье.   

Тема 33. Путешествие в страну здоровья. (1час) 

Игра- путешествие «В страну здоровья». Станция «Мойдодыр» (о личной 

гигиене). Станция «Неосторожность» (оказание первой помощи при несчастных 

случаев). Станция «Не болей» (профилактика инфекционных заболеваний). 

Станция «Опрятность» (уход за одеждой). Станция «Долой грязь» (гигиена 

жилища) и т. д. 

Тема 34. Культура здорового образа жизни. (1час) 

Урок - соревнование. Культура поведения. Человек и окружающий мир. Культура 

общения. Человек и его здоровье. Писатели детям. 

 

2 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия часы         

дата 

1 Что такое здоровье? 1 

2 Что такое эмоции? 1 

3 Чувства и поступки 1 

4 Стресс 1 

5 Учимся думать и действовать 1 

6 Учимся находить причину и последствия событий 1 

7 Умей выбирать 1 

8 Принимаю решение 1 

9 Я отвечаю за свои решения 1 

10 Что мы знаем о курении 1 

11 Зависимость 1 

12 Умей сказать НЕТ 1 

13 Как сказать НЕТ 1 

14 Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? 1 

15 Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения 1 

16 Волевое поведение 1 

17 Алкоголь 1 

18 Алкоголь – ошибка 1 

19 Алкоголь – сделай выбор 1 

20 Наркотик 1 

21 Наркотик – тренинг безопасного поведения 1 
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22 Мальчишки и девчонки 1 

23 Моя семья 1 

24 Дружба 1 

25 День здоровья 1 

26 Умеем ли мы правильно питаться? 1 

27 Я выбираю кашу 1 

28 Чистота и здоровье 1 

29 Откуда берутся грязнули? 1 

30 Чистота и порядок 1 

31 Будем делать хорошо и не будем плохо 1 

32 КВН «Наше здоровье» 1 

33 Я здоровье берегу – сам себе я помогу. 1 

34 Будьте здоровы! 1 

               

                                                Содержание программы 

Тема 1. Что такое здоровье? (1час) 

Слово учителя. Практическая работа. Встреча с медсестрой. Оздоровительная 

минутка. Игра «Давай поговорим». Творческое задание «Здоровье – это…» 

Тема 2. Что такое эмоции? (1час) 

Практическая работа. Работа со словарём. Игры «Кто больше знает?», «Продолжи 

предложение». Оздоровительная минутка. Игра «Твоё имя».  

Тема 3. Чувства и поступки. (1час) 

Работа со стихотворением Дж. Родари. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. 

Игра «Кто больше знает?»  Творческая работа в тетради. 

Тема 4. Стресс. (1час) 

Рассказ учителя. Словарная работа. Практическая работа. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Заучивание слов. 

Тема 5. Учимся думать и действовать. (1час) 

Повторение. Чтение  и анализ стихотворений. Оздоровительная минутка. Беседа 

по теме. Игра «Что? Зачем? Как?» 

Тема 6. Учимся находить причину и последствия событий. (1час) 

Игра «Почему это произошло?» Работа с пословицами. Оздоровительная минутка. 

Игры «Назови возможные последствия», «Что? Зачем? Как?» 

Тема 7. Умей выбирать. (1час) 

Анализ сказки. Оздоровительная минутка. Беседа по теме. Игра «Комплимент».  

Тема 8. Принимаю решение.(1час) 

 Практическая работа по составлению правил. Игра «Давай поговорим». 

Оздоровительная минутка. Психологический тренинг. Работа со стихотворением 

Б. Заходера «Что красивей всего?» 

Тема 9. Я отвечаю за своё решение.(1час) 

Практическая работа. Анализ ситуации. Оздоровительная минутка. Игры «Что я 

знаю о себе», «Продолжите предложение».  

Тема 10. Что мы знаем о курении. (1час) 

Игра «Волшебный стул». Встреча с медработником. Работа над пословицами. 
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Беседа по сказке. Оздоровительная минутка. Это интересно! Творческая работа. 

Тема 11. Зависимость. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении Э. Мошковской «Странные вещи». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Это полезно знать! Игра «Давай поговорим».  

Тема 12. Умей сказать НЕТ. (1час) 

Анализ ситуации. Беседа по теме. Оздоровительная минутка. Игры «Давай 

поговорим», «Что? Зачем? Как?».  

Тема 13. Как сказать НЕТ. (1час) 

Игра «Зеркало и обезьяна». Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Игра 

«Продолжите предложение». Толкование пословиц. Психологический тренинг. 

Тема 14. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? (1час) 

Робота со стихотворением А. Костецкого «Я всё люблю, что есть на свете…» 

Игра «Комплимент». Оздоровительная минутка. Рассказ учителя. Работа с 

плакатом «Дерево решений». Практическая работа. 

Тема 15. Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Анализ ситуации. Игра «Выбери правильный ответ». Оздоровительная минутка. 

Работа с деревом решений. Творческая работа. 

Тема 16. Волевое поведение. (1час) 

Рассказ учителя. Игра «Давай поговорим». Оздоровительная минутка. Игра 

«Сокровища сердца». Психологический тренинг. 

Тема 17.  Алкоголь. (1час) 

Встреча с медработником. Коллективное рисование. Это интересно! 

Оздоровительная минутка. Игра «Беседа по кругу». Это полезно помнить! 

Тема 18. Алкоголь – ошибка. (1час) 

Работа над стихотворением. Анализ ситуации в басне С.Михалкова «Непьющий 

воробей». Игра «Выбери ответ». Оздоровительная минутка. Это полезно помнить! 

Психологический тренинг. 

Тема 19. Алкоголь – сделай выбор. ( 1час) 

Беседа по теме. Игра «Список проблем». Оздоровительная минутка.  Творческая 

работа с деревом решений. Психологический тренинг. 

Тема 20. Наркотик. (1час) 

Анализ ситуации. Рассказ учителя. Встреча с медработником. Оздоровительная 

минутка. Правила безопасности. Творческая работа. Игра «Давай поговорим».  

Тема 21. Наркотик – тренинг безопасного поведения. (1час) 

Игра «Пирамида». Повторение правил. Оздоровительная минутка. Практическая 

работа. Игра «Давай поговорим». Психологический тренинг.  

Тема 22. Мальчишки и девчонки. (1час) 

Беседа по теме. Игра «Противоположности». Оздоровительная минутка. Игра 

«Давай поговорим». Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Если был 

бы я девчонкой…» Творческая работа. 

Тема 23. Моя семья. (1час) 

Защита рисунков. Анализ ситуации в рассказе К.Д.Ушинского «Сила не право». 

Оздоровительная минутка. Чтение и анализ стихотворения. Игра «Продолжи 

предложение». 

Тема 24. Дружба. (1час) 
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Игровое занятие с любимыми героями. Разыгрывание ситуаций.  

Тема 25. День здоровья. (1час) 

 Открытие праздника. Игры и соревнования.  

Тема 26. Умеем ли мы правильно питаться?(1час) 

Сюжетно - ролевая игра «Мы идём в магазин». Это интересно! Отгадывание 

загадок. Оздоровительная минутка «Вершки и корешки». Инсценировка «Спор 

овощей». Игра «Какие овощи выросли в огороде?» Встреча с Доктором 

Айболитом. 

Тема 27. Я выбираю кашу. (1час) 

Игра «Пословицы запутались». Это интересно! Игры «Отгадай - ка», 

«Затейники». Оздоровительная минутка «Зёрнышко». Конкурс «Самая вкусная и 

полезная каша» Игра «Угадай сказку». 

Тема 28. Чистота и здоровье. (1час) 

Праздник чистоты с Мойдодыром. Инсценировка. Игра «Три движения». 

Тема 29. Откуда берутся грязнули? (игра – путешествие) (1час) 

Остановка на станции «Грязнулька». Анализ ситуаций в стихотворении Л.Яхнина 

«Жил на свете мальчик странный…», Э.Успенского «Очень страшная история». 

Это полезно помнить! Работа со стихотворением. 

Тема 30. Чистота и порядок (продолжение путешествия). (1час) 

Работа с пословицами и поговорками. Игра «Угадай». Оздоровительная минутка. 

Работа со стихотворениями. 

Тема 31. Будем делать хорошо и не будем плохо.(1час) 

Беседа по теме. Работа с пословицами. Высказывания о доброте. Оздоровительная 

минутка. Игра «Кто больше знает?» Это интересно! Чтении и анализ 

стихотворений. 

Тема 32. КВН «Наше здоровье» (1час) 

Тема 33. Я здоровье берегу – сам себе я помогу (урок-праздник) (1час) 

Тема 34. Будем здоровы. (1час) 

Посещение медицинского кабинета. Игра «Письма». Практическая работа 

«Выпуск стенной газеты».  

VII.     Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Уроки докторов 

Здоровья» необходимы следующие  принадлежности: 

- спортивный инвентарь; 

- компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

- набор ЦОР по валеологии. 

Занятия по Программе ведёт  учитель биологии, либо любой другой специалист в 

области естествознания, обладающий достаточным опытом работы с детьми, либо 

с педагогическим образованием. 

VIII.       Литература 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.-с.54.  

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный 

путь первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 
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4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. 

Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования. - М.: 

2004. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир, 2 кл., 3 кл.- М., 1997. 

8. Гостюшин А.В.Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник, 1-4 кл. М., 

1997. 

9. Зайцев Г.К. Уроки Айболита.- СПб.,-1997., Уроки Мойдодыра.- СПб.,-1996., 

Твои первые уроки здоровья – СПб., 1995. 

10. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твоё здоровье: укрепление организма. СПб., 1998. 

11. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной 

работе.- М., 2002. 

12. Лаптев А.К. Тайны пирамиды здоровья.- СПб., 1995. 

13. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. – СПб., 1997 

14. Макеева А.Г., Лысенко И.В. Организация педагогической профилактики 

наркотизма среди младших школьников/ Под ред. М.М.Безруких - СПб., 1999. 

15. Николаева А.П., Колесов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе- М., 

2003. 

16. Сизанова А.И. и др. Безопасное и ответственное поведение: Цикл бесед, 

практических и тренинговых занятий с учащимися . Мн.: «Тесей», 1998. 

17. Соковня-Семёнова Н.Н. Основы здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь- М.,1997 

18. Татарникова Л.Г. , ЗахаревичН.Б., Калинина Т.Н. Валеология. Основы 

безопасности ребёнка – СПб., 1997 

19. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: советы психолога родителям. - 

М., 1996. 

20. Энциклопедический словарь юного биолога /Сост. М.Е.Аспиз. – М., 1986. 

21. Энциклопедический словарь юного спортсмена /Сост. И.Ю, Сосновский, А.М. 

Чайковский – М., 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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3. Организационный раздел  
 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Боковская СОШ 

имени Я.П.Теличенко» Боковского района на 2023-2024 учебный год 

 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану    основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района на 2023-2024 учебный год 

 

1.Общие положения 

 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных правил СП 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 12 августа  2022 года № 732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 
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 Приказа Министерства просвещения РФ  от 16 ноября  2022 года № 933«Об 

утверждении федеральной  образовательной программы   основного общего 

образования», 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 23 ноября  2022 года № 1014«Об 

утверждении федеральной  образовательной программы   среднего общего 

образования», 

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письма министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от    № 24/2.2-   «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2023-2024 

учебный год»; 

 Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 

 

3.Режим работы уровней  образования. 

 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов и 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования  для 10-11 

классов. В МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 5 – 8 классы, 10 классы – 34 учебные недели; 

 9,11  классы – 34 учебные недели с учетом расписания ГИА-2024г. 

В  школе -  пятидневная учебная неделя в 5 – 11 классах; продолжительность 

урока - 40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-11 

классах – по полугодиям.  

4.Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района в полной мере обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана школы, 

отражает процессы модернизации современного образования. Основой учебного 

плана школы является осуществление принципа преемственности на всех уровнях 

обучения.  

Учебный план школы создаёт основу для создания условий 
повышения качества общего образования обучающихся.  

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру, 
включающую обязательную  часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная  часть предусматривает 
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выполнение требований федерального образовательного стандарта, что 
позволяет обеспечить единство образовательного пространства 
Российской Федерации и обеспечивает возможность продолжения 
образования. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, учебного плана обеспечивает личностно-ориентированный 
характер обучения, используется для поддержки программ, реализующих 
образовательные компоненты. 

 

5. Уровень основного общего образования. 

 

Уровень основного общего образования обеспечивает  

-единство образовательного пространства РФ, в м числе единство учебной и 

воспитательной деятельности; 

- преемственность образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-  доступность и равные возможности получения качественного основного общего 

образования; 

- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни. 

 

 В 2023-2024 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования третьего поколения  в 

5-6  классах. 

 

Учебный план 5-9 классов составлен на основании требований ФГОС ООО, 

требований федеральной основной общеобразовательной программы   ООО, 

включает  в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных).(I вариант регионального примерного учебного плана). 

     Обязательная  часть учебного плана по предметным областям и 

учебным предметам на уровне основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

строго выдержана. Федеральные рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» применяются непосредственно при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего 

образования.   

 
 Предметная область "Русский язык и литература " представлена 

следующими предметами: русский язык, литература. 
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 Русский язык  ведется в 5-9 классах согласно количеству часов 

обязательной части. 

 Литература в 5,6,9классах ведется 3 часа в неделю согласно обязательной 

части; в 7,8классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части.  

Предметная область "Родной язык и родная литература " представлена 

обязательными учебным  предметом родной язык, ведется в  9классах по 0,5 часа 

в неделю.  

 

Предметная область "Иностранные языки "представлена английским 

языком. 

Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс 3 часа в неделю согласно обязательной 

части. 

 Предметная область «Математика и информатика» 
представлена предметами: математика(5-6 классы), алгебра (7-9 классы), 
геометрия (7-9 классы),  вероятность и статистика (7-9 классы),  
информатика (7-9 классы). На изучение математики в 5,6 классах 
отводится 5 часов в неделю согласно обязательной части; на изучение 
алгебры в 7- 9 классах отводится 3 часа в неделю согласно обязательной 
части,  на изучение геометрии в 7-9 классах – 2 часа в неделю согласно 
обязательной части.  
 Обязательный учебный предмет «Вероятность и статистика» 
изучается в 7-9 классах по 1 часу согласно обязательной части. В 8 классе 
дополнен 1 час за счет часов внеурочной деятельности, в 9 – 2 часа за счет 
часов внеурочной деятельности. 
     В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 

начинается с 7 класса  с целью совершенствования ИКТ-компетентности 

школьников для решения учебных задач и ведется в 7, 8,9 классах по 1 часу в 

неделю согласно обязательной части. В 8 кассе данный предмет дополнении 1 

часом за счет части, формируемой участниками ОО. 

 

Предметная область "Общественно-научные предметы"   
представлена предметами:  История (5-9 классы),  география(5-9 классы, 
обществознание (6-9 классы). 

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая История». В связи с реализацией модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в курсе «История России» в 9 классе количество 

часов на изучение учебного предмета увеличено до 2,5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс 1 час в 

неделю.  География изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. На 
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изучение географии в 5,6 классах отведен  один час в неделю, в 7,8,9классах – 2 

часа в неделю согласно обязательной части.  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 
представлена обязательными учебными предметами: биология, химия, 
физика. Биология изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 
На изучение биологии в 5,6,7 классах отведен  один час в неделю, в  
8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. Учебный 
предмет «Биология» в 7-х классах  усилен на 1 час за счет  части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

На изучение химии  в 8,9 классах отведено 2 часа в неделю согласно 
обязательной части. 

На изучение физики в 7,8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 
классах- 3 часа в неделю согласно обязательной части. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: 
музыка в 5-8 классах, изобразительное искусство  в 5-7 классах (по 1 часу в 
неделю согласно обязательной части).  

 
В предметной  области "Физическая культура и ОБЖ" изучаются 

дисциплины: физическая культура, ОБЖ. Физическая культура ведется с 5 по 9 

класс:  в  8,9 классах 2 часа в неделю согласно обязательной части, в 5,6,7 классе 

– 3 часа в неделю, так как  1 час добавлен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля в учебном предмете «Физическая культура». 

В 8,9 классе на изучение ОБЖ отводится 1час в неделю согласно обязательной 

части.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 

предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей школы.  Изучается  в 5-8 классах 2 часа в неделю  согласно 

обязательной части, в 9 классе 1 час в неделю согласно обязательной части. 

  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования, реализуется в качестве отдельного учебного предмета в 5,6 классах 

1 час в неделю согласно обязательной  части.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2023-2024 учебный год  для 5-6 классов в рамках ФГОС 

ООО-2021, 

 7-9 классов в рамках ФГОС ООО 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Вероятность  и 

статистика 

- - 1 1 1 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2,5 

Обществознани

е 

- 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1 - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнед-ти 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнед-ти 

- - - 1 1 

 Итого: 27 29 30 31 32,5 

 Часть, формируемая участниками ОУ 

 Родной язык     0,5 

 Физическая 

культура 

1 1 1   

 Биология    1   

 Информатика    1  

 Всего: 28 30 32 32 33 
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3.1.2.Календарный учебный  график  на 2023 – 2024 учебный год. 

 

 

 

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 10 классы 9, 11 классы 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2023  

Окончание учебного 

года 

24 мая 2024 г. 24 мая 2024г. 24 мая 2024г. 24 мая 2024г. 24 мая 2024 г. 

В соответствии с 

расписанием ГИА 

Осенние каникулы с 28 октября  по 6 ноября 2023 года 

Зимние каникулы с  29 декабря  2023 года  по 8  января 2024 года 

Весенние каникулы с 23 марта 2024  по 31 марта  2024 года 

Летние каникулы С 25 мая по 31 августа 2024 года 

Дополнительные 

каникулы 

с 19 февраля по 

25 февраля 2024 

 

Праздничные дни  6 ноября 2023, с 1 по 8 января 2024, 23 февраля 2024, 8 марта 2024, 29 апреля 2024, 

30 апреля 2024, 1 мая 2024, 9 мая 2024, 10 мая 2024 
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3.1.3.Внеурочная деятельность.  

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной 

деятельности в 5-11 классах  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени 

Я.П.Теличенко»  

Боковского района в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, достижение планируемых образовательных результатов 

возможно через урочную и внеурочную деятельность. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  

развитие школьника. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

выступлений, социальных проектов, круглых столов, конференций, диспутов, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9,10,11  классах в рамках 

ФГОС ООО, ФГОС СОО разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3.Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа». 
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4.ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897. 

5. ФГОС основного общего образования (3 поколение) – Приказ Министерства 

Просвещения РФ  от 31.05.2021г. № 287. 

6. ФГОС среднего общего образования – приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012г. № 413. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ  от 12 августа  2022 года № 732 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

 

8. Письма Минпросвещения от 05.07.2022 №ТВ-1290/03. 

9. Письма минобразования Ростовской области «О готовности к внедрению 

Единой модели профориентации». 

10.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей» 

 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности детей являются: 

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения 

к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
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и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя», в выборе 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный вариант 

распределения часов в 5-6 классах по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия «Разговор о важном»; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся; 

- реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

- удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии; 

- удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

пед.сопровождение ученических сообществ, детских объединений, органов 

ученического самоуправления. 

  

 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный вариант 

распределения часов в 7,8,9,11 классах по следующим направлениям: 

-духовно-нравственное; 

-социально-психологическое; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

 Количество часов по направлениям может изменяться в зависимости от 

интересов обучающихся. В связи с тем, что с 01.09.2021 года на базе школы 

организован Центр образования естественно-научной направленности «Точка 
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роста»,  часть часов  внеурочной деятельности уровня основного общего 

образования отведена для реализации образовательных программ внеурочной 

деятельности по биологии, химии, физике. 

 Часть часов отведена на введение профессионального минимума, 

реализации программы «Билет в будущее». 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью  

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено: 

 

в 7 классе представлено: 

Кружком «Разговор о важном» (Горбатова Н.В7а, Сухоставская В.Г. 7б, 

Позднякова Т.И. 7в, Бессмертная Е.А. 7г); 

в 8 классе: 

Кружком «Разговор о важном» (Зимовнова И.Г. 8а, Чекункова Т.В. 8б, 

Мирошниченко Т.В. 8в, Кучерова И.А. 8г); 

в 9  классе: 

Кружком «Разговор о важном» (Гучек Т.Н. 9а, Пересада В.Г. 9б, Иванова С.С. 9в, 

Ковалева О.С. 9г); 

в 11 классе: 

кружком «Разговор о важном» (Глазырина Е.В. 11). 

 

Социальное  направление. 

 

Цель: формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со 

сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром. 

 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения 

человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 

общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, 

человек). 

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия. 

 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 

 

в 7 классе: 
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кружок «Россия-мои горизонты» (профориетационная работа) (Власенко Н.А. 

7а,б,в,г); 

в 8 классе: 

кружок «Россия-мои горизонты» (профориетационная работа) (Сухоставская В.Г. 

8а,б,в,г); 

в 9 классе: 

кружок «Россия-мои горизонты» (профориетационная работа) (Сухоставская В.Г. 

9а,б,в,г); 

в 11 классе: 

кружок «Россия-мои горизонты» (профориетационная работа) (Кумова М.И. 11); 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 

накопление знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 

информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы: исследовательские работы, форумы, конкурсы, игры-

путешествия, олимпиады, игры, практическая работа. 

 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагается: 

 

в 7 классе: 

кружок «Юный эколог-исследователь» (Мирошниченко Т.В. 7а,б,в,г); 

кружок «Робототехника» (Мальчикова А.П. 7а,б,в,г); 

в 8 классе: 

кружок «Вероятность и статистика» (Позднякова Т.И. 8а,б,в,г); 

в 9 классе: 

кружок «Вероятность и статистика» (Доронина М.А. 9а, Позднякова Т.И. 9б, 

Иванова С.С. 9в, Мальчикова А.П. 9г); 

 

 в 11 классе: 

 

кружок «За страницами учебника математики» (11, Губанова Т.Н.) 

кружок «Мир физики» ,(11, Мельникова Н.Г.) 
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Общекультурное направление. 

 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству, науке. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения 

искусству, участие в школьном музыкальном спектакле, развитие логического 

мышления. 

Формы работы: творческая мастерская, игровая, исследовательская работа. 

 

В рамках общекультурного направления предлагается: 

 

в 7 классе: 

кружок «Финансовая грамотность» (7а,б,в,г Кумова М.И.); 

в 8 классе: 

кружок «Финансовая грамотность» (8а,б,в,г Кумова М.И.); кружок 

«Занимательная биология» (8а,б,в,г Мирошниченко Т.В.); 

в 9 классе: 

кружок «В мире географии» (9а,г  Горбатова Н.В.); кружок «Практическая 

география» (9б,в Пересада В.Г.); 

в 11 классе: 

кружок «Уроки нравственности» (11 Щетникова Т.Н.); 

кружок «Основы финансового успеха» (11 Зимовнова И.Г.) 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: игровые занятия. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено: 

 

в 7 классе: 

секцией «Пайп» (7а,б, Иващенко А.С.) 
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в 8 классе: 

секцией «Лидер» ,(8а,б,в,г, Сенин И.И.); 

в 9 классе: 

секцией «Волейбол» ,(9а,б,в,г,  Мирошниченко Г.П.); 

в 11 классе: 

секцией «Спортсмен» (11а,б Сенин И.И.)  

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 7 классов 

 

 
Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельность

ю 

Количество часов в 

неделю 

   7а 7б 7в 7г 

1. Духовно-

нравственное 

Разговор о важном  кружок 1 

 

 

1 1 

 

1 

2.Социальное Билет в будущее Кружок 1 1 1 1 

3.Общеинтеллек

туальное 

Юный эколог-исследователь 

Робототехника 

Кружок 

кружок 

 

1(а 

1(а 

б 

б 

 

 

в 

в 

г 

г) 

4.Общекультурно

е  

Финансовая грамотность Кружок 1(а б в 

 

г) 

5.Спортивно-

оздоровительное   

Пайп  секция 1(а б в г) 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 8 классов 

 
Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельность

ю 

Количество часов в 

неделю 

   8а 8б 8в 8г 

1. Духовно-

нравственное 

Разговор о важном Кружок 

 

1 

 

 

1 1 

 

1 

2.Социальное Билет в будущее Кружок 1 1 1 1 



200 

 

3.Общеинтеллек

туальное 

Вероятность и статистика кружок 

 

1(а б 

 

 

 

в 

 

Г) 

4.Общекультурно

е  

Финансовая грамотность 

Занимательная биология 

Кружок 

кружок 

1(а 

1(а 

б 

б 

в 

в 

г) 

г) 

5.Спортивно-

оздоровительное   

Лидер секция 1(а б в г) 
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Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 9классов 

 

Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельность

ю 

 

   9а 9б 9в 9г 

1. Духовно-

нравственное 

Разговор о важном кружок 

 

1 1 

 

1 1 

2.Социальное Билет в будущее кружок 1 1 

 

1 1 

3.Общеинтеллек

туальное 

Вероятность и статистика кружок 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4.Общекультурн

ое 

В мире географии 

Практическая география 

кружок 

 

кружок 

1(а 

 

 

 

 

 

1(б 

 

 

в) 

 

г) 

5.Спортивно-

оздоровительно

е   

Волейбол-баскетбол секция 1(а б в г) 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

     Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий школы представлено в таблице.  

№ п/п Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет)  

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность 

по диплому 

Сведения о наличии  

переподготовки (не 

менее 250 часов) 

  

Сведения об 

аттестации 

(категория,  

соответствие 

занимаемой 

должности)     

Сведения о получении ДПО 

(где, когда, количество часов, 

тематика) 

1 

Бесхлебнова 

Наталья 

Федоровна 

Директор. 

 
ВПО 

РГУ    

 
 высшая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Управление развитием 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

ГБУДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 108 часов, 

2021 г. 

2 
Шматова Наталья 

Серафимовна 

Заместитель 

директора по учебной 

работе.  

Английский язык 

ВПО 

ТГПИ   

Иностранные  

языки 

 высшая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Управление развитием 

образовательной организации в 
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условиях введения и реализации 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» «Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС» 108 часов, 2020 

г. 

 

3 

Ермакова 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

директора по учебной 

работе.  

Русский язык и 

литература  

ВПО 
РГУ      

Филология 
 высшая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Управление развитием 

образовательной организации в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Психолого-педагогические 

технологии в деятельности учителя 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» 108 
часов, 2021 г. 

4 

Магрицкая 

Кристина 

Валерьевна 

Учитель. 

Русский язык и 

литература. 
ВПО 

ЮФУ 

Педагогическое 

образование 

 I 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Русский язык и 

литература: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации в условиях ФГОС» 108 

часов. 2023г. 

5 
Белоиванова 

Ольга Петровна 

Учитель. 

Русский язык и 

литература 
ВПО 

РГУ     

Филология 
 высшая 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ОО» 108 часов, 2021 г. 
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6 
Иванкова Галина 

Николаевна 

Учитель. 

Русский язык и 

литература 
ВПО 

РГПУ    

Филология 
 первая 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» «Методика преподавания  

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО» 108 часов, 

2020 г. 

 

7 
Парамонова 

Ирина Петровна 

Учитель. 

Русский язык и 

литература 
ВПО 

РГПУ   

Русский язык и 

литература 

 первая 

Автономная некоммерческая 

организация "Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 
профессионального образования"- 

Использование межпредметных 

связей при преподавании курсов 

русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС, 2020 

108 часов 

8 

Щетникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель. 

Русский язык и 

литература 
ВПО 

РГПИ   

 Филология 
 высшая 

ООО «ЦПО «Развитие» «Развитие 

текстовой деятельности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в контексте 

ФГОС» 108 часов, 2022г. 

9 
Зимовнова Ирина 

Григорьевна 

Учитель. 

История, 

обществознание  
ВПО 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт  

История 

 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Профессиональные компетенции 

учителя истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и 

НСУР», 108ч.,2020г. 

10 
Сухоставская 

Вера Георгиевна 

Учитель. 
История, 

обществознание  
ВПО 

ТГПИ  

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

 высшая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Современные педагогические 
технологии на уроках истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС» 108 

часов, 2021 г. 

11 

Аброськина 

Галина 

Тимофеевна 

Учитель. 

Математика  
ВПО 

ВГПИ    

Математика 
 первая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях принятия 

концепции математического 
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образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 108 часов, 

2021 г. 

12 
Губанова Татьяна 

Николаевна 

Учитель. 

Математика 
ВПО 

РГПИ  

Математика 
 высшая 

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» 

 «Новые подходы к преподаванию 

математики в условиях принятия 

концепции математического 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2021 

13 

Горбатова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель. 

География  
ВПО 

РГУ   

 География 
 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Профессиональная деятельность 

педагога в достижении 

образовательных результатов ФГОС 

в контексте реализации Концепции 

развития географического 

образования в РФ» 108 часов, 2020г. 

14 

Пересада 

Владимир 

Герасимович 

Учитель. 

География 
ВПО 

ВГПИ   

 География и 

биология 

 высшая 

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Достижение личностных, 

метапредметных результатов 

средствами школьной географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

15 

Мирошниченко 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель. 

Биология  
ВПО 

РГПИ   

 Биология и химия 
 высшая 

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» 

 «Современные педагогические 

технологиина уроках биологии в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», 2021 

16 
Каргина Елена 

Анатольевна 

Учитель. 

Английский язык  
ВПО 

РГПИ   

Иностранные 

языки 

 высшая 

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие»  

«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

процесса учителя иностранного 
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языка в условиях введения и 

реализации ФГОС» 108 часов, 2021 

г. 

17 
Алферова Елена 

Алексеевна 

Учитель. 

Английский язык 
ВПО 

ВГПИ    

Филология 
 первая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

процесса учителя иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС» 108 часов, 2021 
г. 

18 
Глазырина Елена 

Васильевна 

Учитель. 

Английский язык 
ВПО 

ФГОУ ВПО 

"ТГПИ имени 

А.П.Чехова", 

Иностранные 

языки  

 первая 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 72 часа, 2021 г. 

19 

Мирошниченко 

Геннадий 

Петрович 

Учитель. 

Физическая культура  
ВПО 

ВГПУ    

Физическая 

культура 

 первая 

ПУ «Первое сентября» 

Преподавание дисциплин 

образовательной области «» 

(Специализация: Физическая 

культура),  2021 

20 
Сенин Иван 

Иванович 

Учитель. 

Физическая культура 
ВПО 

ЮФУ   

Физическая 

культура 

  

 

ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» 

 «Развитие профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры  в условиях реализации 

ФГОС», 2021 

21 
Гучек Татьяна 

Николаевна 

Учитель. 

Технология  
ВПО 

       ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 
государственный  

социально-

педагогический 

университет,  

программа 

«Педагогика»  

       Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Волгоградский 

государственный  

социально-педагогический 

университет,  

программа «Педагогика»  

высшая 

ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя технологии 

в условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО» 72 часа, 2020г. 

 

22 
Мелихов Андрей 

Николаевич 

Учитель. 

Технология, 

изобразительное 
ВПО 

РГПУ  

изобразительное 

искусство и 

 первая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Современные педагогические 
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искусство  черчение технологии на уроках 

изобразительного искусства в 

условиях введения и реализации 

ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие»  

«Метапредметный подход в 

реализации содержания предметной 

области «Технология» в условиях 

введения ФГОС» 108 часов, 2021 г. 

23 

Позднякова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель математики ВПО ДГУ  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 

«Методика преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 108 часов, 2020г. 

24 
Доронина Мария 

Алексеевна 
Учитель математики ВПО 

ФГБОУВО 

РГЭУ (РИНХ) 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 2020г. 

25 
Мальчикова Анна 

Петровна 
Учитель математики ВПО 

ООО «МОП 

ЦДПО 

«ЭКСТЕРН» 

  

ООО «МОП ЦДПО «ЭКСТЕРН» 

«Педагогическая деятельность в 

общем образовании», 2021г 

26 

Чекункова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель. 

История, 

обществознание 
ВПО РГПУ  высшая 

ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» 

«Современные педагогические 

технологии на уроках истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС» 108 

часов, 2019г. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

     Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития. 

     Задачи: 

- развитие профессионализма педагогических кадров; 

- выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заказа ИРО ИО, иным педагогическим учебным 

заведениям; 

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей.  

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

– осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

    Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

     Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно для: 
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– достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно- воспитательного процесса школы.  
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются 

(п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному уровню общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

                                                             
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов 
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формирования творческой личности перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 
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методах преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 
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— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде 

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
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педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и 

т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основном уровне и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном 

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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3.2.4.Материально-технические и информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 

• помещением библиотеки с медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное   учреждение   располагает   комплектом   средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных 

методик обучения); 
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• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-камеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
Наименование Кол-во единиц 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (поя отсутствии библиотеки поставить "0”) (ед) 

9 487 

487 

 

вт.н. школьных учебников (ед) 2939 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить (ед) 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 7 

Число персональных ЭВМ (сд) 25 

из них: 

приобретенных за последний год 

 

используются в учебных целях 25 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 19 

из них : используются в учебных целях 17 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 8 

из них : используются в учебных целях 8 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) Да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 19 

из них (из стр.51): используются в учебных целях 19 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) Да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 

Да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да. нет) 

нет 
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Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном   процессе  

 
Предмет Наименование 

программы 

Статус  

(государственная, 

авторская) 

Данные о программе  

(для государственных –  

издательские реквизиты, 

для  авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

1. Русский язык 

 

 

Система  учебников 

«Школа России»  

(обучение грамоте и 

чтению)  

авторская «Просвещение» Москва  

2013 г. 

Автор: В.Г.Горецкий и др. 

1 , 

базовый 

 

Система  учебников 

«Школа России»  

авторская «Просвещение» Москва  

2014-2016 г. 

Автор: В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий  

1-4, 

базовый 

 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев по русскому 

языку  5-9 классов  

авторская «Дрофа»  Москва 2017-

2018 г. 

Под ред.: М.М. 

Разумовской 

5-9, 

 базовый 

2. Литературное 

чтение 

Система  учебников 

«Школа России»  

 

авторская «Просвещение» Москва  

2013-2016 г. 

Автор: Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др. 

1-4 , 

базовый 

3. Литература 

 

 

Программа по 

литературе для 

образовательных 

учреждений (5-11 

кл.).  

Под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой  

авторская «Дрофа»  Москва 2017- 

2018 г. 

Автор-составитель: Т.Ф. 

Курдюмова 

5-9, 

базовый 

 

4. Иностранный 

язык 

 

УМК по английскому 

языку для 2-11 

классов 

авторская «Просвещение» Москва 

2016-2018 г. 

Автор: В.П. Кузовлев и др. 

2-9, 

базовый 

5. Математика 

 

 

 

 

 

 

Система  учебников 

«Школа России»  

авторская «Просвещение» Москва  

2014-2016 г. 

Автор: М.И.Моро и др. 

1-4 , 

базовый 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике                                   

(система 

развивающего 

обучения)  

авторская «Мнемозина»  Москва 

2013 г. 

Авторы: И.И. Зубарева,                       

А.Г. Мордкович 

6, 

базовый 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по математике                                    

авторская «Просвещение» Москва  

2018 г. 

Автор: Г.В.Дорофеев и др. 

5, 

базовый 

Программы 

Министерства 

образования РФ для 

авторская «Мнемозина»  Москва 

2013-2014 г. 

Автор: А.Г. Мордкович 

8,9 

базовый 
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общеобразовательных 

школ по алгебре  

Программы 

Министерства 

образования РФ для 

общеобразовательных 

школ по алгебре  

авторская «Просвещение» Москва 

2016 г.                            

Автор: Г.В.Дорофеев и др. 

7-9 

базовый  

Программа по 

геометрии для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев 

авторская «Просвещение»  Москва  

2015 г 

Автор: Л.С. Атанасян и др. 

7-9 

базовый 

6. Информатика 

и ИКТ 

Программа по курсу 

«Информатика и 

ИКТ»  

авторская «БИНОМ» Москва 2015 г.           

Автор: И.Г. Семакин и др. 

7-9 

базовый 

7. История  

 

Примерные 

программы  по 

истории и 

обществознанию 

Примерные 

программы  по 

истории и 

обществознанию 

авторская «Просвещение»  Москва  

2017 г 

Автор: А.А. Вигасин и др. 

5, 

базовый 

 

авторская «Просвещение»  Москва  

2015 г 

Автор: Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской 

6, 

базовый 

 

авторская «Просвещение» Москва 

2015 г. 

Автор: А.А.Данилов, Л.Г. 

Косулина 

6-9, 

 базовый 

авторская «Просвещение» Москва 

2016 Автор: 

Н.М.Арсентьев и др. 

6-9, 

базовый 

авторская «Русское слово» Москва 

2014-2018 г. 

Автор: Н.В.Загадин 

8-9, 

базовый 

авторская «Просвещение»  Москва  

2014-2016 г 

Автор: А.Я. Юдовская и 

др. 

7, 

базовый 

8. 

Обществознание 

 

Примерные 

программы  по 

истории и 

обществознанию  

авторская «Просвещение»  Москва  

2014-2018 г 

Под ред. Л.Н. Боголюбова 

5-9, 

 базовый 

 

9. География Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

школ  

авторская «Русское слово» Москва 

2014-2017 г. 

Автор: Е.М. Домогацких и 

др. 

5-9, 

 базовый 

10. 

Окружающий 

мир 

Система  учебников 

«Школа России»  

ФГОС 

авторская «Просвещение» Москва  

2013-2016 г. 

Автор: А.А.Плешаков 

1-4, 

базовый 

11. 

Природоведение 

    

12. Биология Программы для 

общеобразовательных  

 

авторская 

«Дрофа» Москва 2014-2018 

г. 

5-9, 

базовый 
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 школ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РФ 

(линия В.В. 

Пасечника)  

Авторы: В.В. Пасечник и 

др. 

13. Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений, 7-11 

классы 

авторская «Дрофа»  Москва  2014-

2017 г. 

Авторы: А.В. Перышкин и 

др. 

7-9, 

базовый 

 

14. Химия Программы для 

общеобразовательных 

учреждений, 7-11 

классы 

авторская «Дрофа»  Москва  2014-

2017 г. 

Авторы: О.С.Габриелян 

8-9, 

базовый 

 

15. 

Изобразительное  

      искусство 

Система  учебников 

«Школа России»  

авторская «Просвещение»  Москва. 

2014 г. 

Под ред. Б.М. Неменского 

1-4, 

базовый 

Программа по 

изобразительному 

искусству для 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

авторская «Просвещение»  Москва. 

2014-2016 г. 

Под ред. Б.М. Неменского 

5-7, 

базовый 

 

16. Музыка 

 

 

 

Система  учебников 

«Школа России»  

авторская «Просвещение»  Москва. 

2014-2015 г. 

Автор: Е.Д.Критская и др. 

1-4, 

базовый 

Программа по музыке 

для 

общеобразовательных 

учреждений  

авторская «Дрофа»  Москва   

2014-2017  г. 

Автор: Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев 

5-8, 

базовый 

17.Искусство     

18. Искусство 

(МХК) 

 

    

19. Технология  

 

Система  учебников 

«Школа России»  

авторская «Просвещение»  Москва. 

2014-2016 г. 

Автор: Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева 

1-4, 

базовый 

Программа по 

технологии для 

общеобразовательных 

учреждений  

авторская «Вентана - Граф»  Москва  

2014-2017 г. 

Под ред. И.А. Сасовой 

5-8, 

базовый 

20. ОБЖ УМК по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

(линия С.Н. 

Вангородского)  

авторская «Дрофа»  Москва  2014-

2018 г. 

Авторы:  В.В.Поляков, 

А.Г.Маслов, С.Н. 

Вангородский и др. 

5-9, 

базовый 

21. Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11 классы  

авторская «Просвещение» Москва 

2014-2017 г. 

Автор: В.И. Лях и др. 

1-9, 

базовый 
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22. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Комплексный 

учебный курс 

авторская «Просвещение» Москва 

2013 г. 

Автор: А.В.Кураев и др. 

4, 

 базовый 

авторская «Вентана-Граф» Москва 

2018 г. 

Автор: Н.Ф.Виноградова  и 

др. 

5, 

базовый 

 

Обеспеченность обучающихся 5 – 9 классов новыми учебниками в 

соответствии с ФГОС ООО– 100%.  
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3.2.5. Оценочные и методические материалы   

Оценочные и методические материалы обеспечения образовательного процесса МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко»                                                   

Боковского района  

Предмет Класс Наименование 

программы 

Методические 

рекомендации, поурочные 

разработки 

КИМы Данные о программе  

(для 

государственных –  

издательские 

реквизиты, для  

авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Дополнительно к УМК 

1. Русский язык 

 

 

5,6,7,

8 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

по русскому языку  5-9 

классов ФГОС 

Методические 

рекомендации к учебнику 

Русский язык 5 класс под 

редакцией М. М. 

Разумовской, «Дрофа», 

2013 год; 

 

Уроки русского языка в 5 

классе. Поурочные планы. 

Составитель Н. О. 

Крамаренко, «Учитель», 

Волгоград, 2012 год 

  

С. А. Романова 

Тематическая разработка 

уроков русского языка  

5 класс, «Просвещение», 

2013 год 

В. В. Тихонова, В. В. 

Шаповалова  

Контрольные и 

проверочные работы по 

русскому языку 5 –7 

классы, 

«Просвещение», 2014 

год; 

  

Тестовые задания по 

русскому языку 5 класс 

Составитель  

А. Б. Малюшкин;  

Богданова Г. А. 

Сборник диктантов по 

русскому языку: 5-9 

классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: 

«Дрофа»  Москва 

2013-2013 г. 

Под ред. М.М. 

Разумовской 
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А. Ю. Купалова 

Дидактические материалы 

по русскому языку  

5 класс, «Просвещение», 

2012 год; 

 

С.В. Абрамова Русский 

язык. Проектная работа 

старшеклассников; 

Богданова Г. А. Уроки 

русского языка в 5 кл. / Г. 

А. Богданова. - СПб., 

2014.; 

 

 Богданова Г. А. Уроки 

русского языка в 6 кл. / Г. 

А. Богданова. - СПб., 

2011 год. 

Просвещение, 2012; 

  

Таблицы и раздаточный 

материал по русскому 

языку для V класса. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, 

Тростенцова Л.А. и др. 

– М.:Просвещение, 

2008; 

 

Тесты по русскому 

языку. 5 класс: к 

учебнику  М 

Разумовской  «Русский 

язык. 5 класс».  - М.:  

«Экзамен», 2012 г; 

 

Тесты по русскому 

языку. 6 класс: к 

учебнику  М 

Разумовской  «Русский 

язык. 6 класс».  - М.:  

«Экзамен», 2012 г; 

 

Дидактический 

материал. Русский язык 

5 класс (разрезные 

карточки) 
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2. Литература 

 

 

5,6,7,

8 

Программа по 

литературе для 

образовательных 

учреждений (5-11 кл.).  

Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой  ФГОС 

Курдюмова Т. Ф. 

Методичекие 

рекомендации к 

учебнику5 класса, 

«Дрофа», 2010 год; 

 

Литература 5 класс 

Методическое пособие 

Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2012 год; 

 

Курдюмова Т. Ф. 

Литература 6 класс 

Методические 

рекомендации, «Дрофа», 

2007 год; 

 

Т. Ф. Курдюмова 

Выполняем задания 

учебника-хрестоматии 

"Литература 6 класс" под 

редакцией ТФ 

Курдюмовой, «Дрофа», 

2008 год; 

 

Т. Ф. Курдюмова 

Литература 6 класс 

Методическое пособие 

Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2013 год 

Литература 5 класс 

Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии 
ТФ Курдюмовой С 

тестовыми заданиями 

ЕГЭ В 2-х частях Часть 1 
Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2015 г.; 

 

Литература 5 класс 

Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии 

ТФ Курдюмовой С 

тестовыми заданиями 

ЕГЭ В 2-х частях Часть 

2 Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2015 г.;  

 

Литература 6 класс 

Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии 

ТФ Курдюмовой В 2-х 

частях Часть 1 С 

тестовыми заданиями 

ЕГЭ Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2014 год; 

 

Литература 6 класс 

Рабочая тетрадь к 

учебнику-хрестоматии 

ТФ Курдюмовой В 2-х 

«Дрофа»  Москва  

2013-2014 г. 

Автор-составитель: 

Т.Ф. Курдюмова 
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частях Часть 2 С 

тестовыми заданиями 

ЕГЭ Вертикаль ФГОС, 

«Дрофа», 2014 год 

3. Иностранный 

язык: 

 

 

5,6,7,

8 

УМК по английскому 

языку для 2-11 классов 

ФГОС 

 «Английский язык» 

Книга для учителя 5 класс 

В.П. Кузовлев,  

И.П.Костина и др. 

Издательство 

«Просвещение 2013г.» 
 

«Английский» Рабочая 

тетрадь 5 класс В.П. 

Кузовлев,  И.П.Костина, 

Н.М Лапа и 

др«Просвещение» 2014г. 

 

Английский язык. 5класс: 

Книга для чтения. 

[В.П.Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, 

О.В.Дуванова, О.В. 

Стрельникова]. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

английскому языку в 5 

классе к учебнику 

«Английский». Автор  

В.П. Кузовлев 

Издательство 

«Просвещение 2013г.» 

 

«Просвещение» 

Москва 2011-2014 г. 

Автор: В.П. 

Кузовлев 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям  

Учебный диск 

6 УМК по английскому 

языку для 2-11 классов 

ФГОС 

«Английский язык» Книга 

для учителя 6 класс В.П. 

Кузовлев,  И.П.Костина и 

др. Издательство 

«Просвещение 2014г.» 
 

«Английский» Рабочая 

Контрольные и 

проверочные работы по 

английскому языку в 6 

классе к учебнику 

«Английский». Автор  

В.П. Кузовлев 

Издательство 

«Просвещение» 

Москва 2011-2014 г. 

Автор: В.П. 

Кузовлев 

Аудиоприложение 

(www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к 

контрольным заданиям  

Учебный диск 

http://www.prosvmedia.ru/mp3
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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тетрадь 6 класс В.П. 

Кузовлев,  И.П.Костина, 

Н.М Лапа и 

др«Просвещение» 2014г. 

 

Английский язык. 6 класс: 

Книга для чтения. 

[В.П.Кузовлев, Э.Ш. 

Перегудова, 

О.В.Дуванова, О.В. 

Стрельникова]. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

«Просвещение 2014г 

4. Математика 

 

 

 

 

 

 

5,6,7,

8 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике                                   

(система развивающего 

обучения) ФГОС 

Математика 5,6 класс, 

И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович, 

 Мнемозина, 2013. 

 

Зубарева И.И. 

математика5, 6 класс. 

Рабочая тетрадь1,2, 

Мнемозина, 2013. 

 

Ким Н.А.Тематическое 

планирование.2007 

4. Поурочные планы. По 

учебнику  И.И.Зубаревой, 

А.Г. Мордкович 2010. 

Волгоград. Издательство 

Тульчинская Е. Е.  

Математика 6кл. Блиц 

опрос. Мнемозина, 

2008. 

 

Зубарева, И.И. и др. 

Математика 5 и 6 кл. 

Самостоятельные 

работы. Мнемозина, 

2009. 

 

Гамбарин В.Г., 

Зубарева, И.И.Сборник 

задач и упражнений.5и  

6 кл. Мнемозина, 2012.  

 

«Мнемозина»  

Москва 2013 г. 

Авторы: И.И. 

Зубарева,                       

А.Г. Мордкович 
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«Учитель» 

 

И.И.Зубарева, 

Г.Мордкович. 

Математика5,6. 

Мультимедийные 

приложение. 

 

Математика поурочные 

планы  5-6 классы 

(компакт-диск) по 

учебнику Зубаревой И.И.  

Изд. « Учитель» 2013г 

 

Зубарева И. И. 

Программы. Математика 

5-6 классы. Мнемозина. 

Москва 2007. 

 

Тульчинская Е. Е.Тесты 

5-6. Мнемозина, 2013. 

5. История  

 

5 Примерные программы  

по истории и 

обществознанию 

ФГОС 

Поурочные разработки по 

истории древнего мира 

Москва «ВАКО» 2013 

А.А. Данилов  

Рабочая  тетрадь  

История  

Древнего мира в 2-х ч. 

М.:  

Просвещение 

«Просвещение»  

Москва  2013 г 

Автор: А.А. Вигасин 

и др. 

Карты по истории 

Древнего мира 

6,7,8 Примерные программы  

по истории и 

История Средних вв.  

6  класс:  поурочные  

Рабочая  тетрадь  

История  средних веков 

«Просвещение»  

Москва  2015 г 

Карты по истории 

средних веков, Русь с 
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обществознанию 

ФГОС 

планы  по  учебн.  

Агибаловой  

Донского автор: Б. Н. 

Серов 

Агибалова 

 

Автор: Е.В. 

Агибалова, 

Г.М.Донской 

древнейших времён до 

конца 15 века 

  Рабочая  тетрадь  

История  

России с древн-х 

времен до  

к  16  в.,  к  учебнику  

А.А.  

 

«Просвещение» 

Москва 2015 г. 

Автор: А.А.Данилов, 

Л.Г. Косулина 

 

6. 

Обществознание 

 

5 Примерные программы  

по истории и 

обществознанию ФГОС 

Обществознание.  

Поурочные  

разработки.  5  класс:  

пособие для учителя  

общеобразоват.  

учреждений/  

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.  

Виноградова,  

Н.И.Городецкая и др.  

под  ред.  

Л.Н.Боголюбова,  

Л.Ф.  Ивановой;  3-е  

изд.  –М.:  

Просвещение,201 

Обществознание.  

Рабочая  

тетрадь,  5класс.-М.:  

Просвещение, 2014 

«Просвещение»  

Москва  2015 г 

Под ред. Л.Н. 

Боголюбова 

 

6,7,8 Примерные программы  

по истории и 

обществознанию ФГОС 

Обществознание.  

Поурочные  

разработки.  6  класс:  

пособие для учителя  

общеобразоват.  

Обществознание.  

Рабочая  

тетрадь,  6  класс.-М.:  

Просвещение, 2014 

«Просвещение»  

Москва  2014-2015 г 

Под ред. Л.Н. 

Боголюбова 
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учреждений/  

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.  

Виноградова,  

Н.И.Городецкая и др.  

под  ред.  

Л.Н.Боголюбова,  

Л.Ф.  Ивановой;  3-е  

изд.  –М.:  

Просвещение,201 

7. География 5,6,7,

8 

Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

школ ФГОС 

  «Русское слово» 

Москва 2014 г. 

Автор: Е.М. 

Домогацких 

 

 Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

школ 

  «Русское слово» 

Москва 2011-2014 г. 

Автор: Е.М. 

Домогацких 

 

 Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

организаций VIII вида 

  «Просвещение» 

Москва  2011-2012 г. 

Автор: 

Т.М.Лифанова, 

Е.Н.Соломина 

 

8. Биология 

 

5  Программы для 

общеобразовательных  

школ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РФ (линия 

В.В. Пасечника) ФГОС 

Биология 5-9 классы 

учебно-методическое 

пособие сост. Г.М. 

Пальдяева 2-е издание 

стереотип-М. Дрофа 2013-

382,(2с) 

Образовательный 

комплекс «1С школа 

биология 5 класс» 

Биология. 5 класс   

«бактерии, грибы, 

растения «Дрофа» 

Москва 2014 г. 

Авторы: В.В. 

Пасечник     

Рабочая тетрадь 

В.В.Пасечник. 

Т.А.Снисаренко М.: 

«Дрофа», 2012 
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6,7,8 Программы для 

общеобразовательных  

школ Министерства 

общего и 

профессионального 

образования РФ (линия 

В.В. Пасечника) ФГОС 

Биология 5-9 классы 

учебно-методическое 

пособие сост. Г.М. 

Пальдяева 2-е издание 

стереотип-М. Дрофа 2013-

382,(2с) 

Образовательный 

комплекс «1С школа 

биология 6 класс» 

Биология. 6 класс   

«Многообразие-

растений «Дрофа» 

Москва 2014 г. 

Авторы: В.В. 

Пасечник     

Поурочные планы 

И.Ф.Ишкина  

Проверочные тесты 6-11  

О.П.Дудкина 

Рабочая тетрадь 

В.В.Пасечник. 

Т.А.Снисаренко М.: 

«Дрофа», 2012 

9. 

Изобразительное  

      искусство 

 Программа по 

изобразительному 

искусству для 

общеобразовательных 

учреждений МО РФ 

ФГОС 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного 

искусства. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс/ под редакцией Б.М. 

Неменского - М. 

Просвещение,  

Уроки изобразительного 

искусства.  Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные разработки. 6 

класс/ под редакцией 

Б.М.Неменского - М. 

Просвещение, 

 «Просвещение»  

Москва. 2014-2015 г. 

Под ред. Б.М. 

Неменского 

 

10. Музыка 

 

 Программа по музыке 

для 

  «Дрофа»  Москва   

2014 г. 
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общеобразовательных 

учреждений ФГОС 

Автор: Т.И. 

Науменко, В.В. 

Алеев 

11. Технология  

 

5,6,7,

8 

Программа по 

технологии для 

общеобразовательных 

учреждений ФГОС 

Методическое пособие 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

Индустриальные 

технологии 

Критерии оценивания 

проектной 

деятельности 

(авт.М.А.Ступницкая) 

 

 

 

«Вентана - Граф»  

Москва  2014 г. 

Под ред. И.А. 

Сасовой 

 

12. ОБЖ 5,6,7,

8 

УМК по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

(линия С.Н. 

Вангородского) ФГОС 

Поляков В. В., Кузнецов 

М. И., Марков В. В. 

Латчук В. Н. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5,6,7 

класс: учебник. — М.: 

Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов 

С. К. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5 

,6,7 класс: тетрадь для 

оценки качества 

знаний. — М.: Дрофа. 

«Дрофа»  Москва  

2014 г. 

Авторы:  

В.В.Поляков, 

А.Г.Маслов, С.Н. 

Вангородский и др. 

 

13. Физическая 

культура 

5-8 Комплексная программа 

физического 

воспитания учащихся 1-

11 классы ФГОС 

Физическая культура 

«методические 

рекомендации» 5-7 

классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций под 

редакцией М. Я. 

Виленского 

Физическая культура 1-

11 классы «Тестовый 

контроль» под 

редакцией В. И. Ляха 

«Просвещение» Москва 

2015 г. 

 

«Просвещение» 

Москва 2014-2015 г. 

Автор: В.И. Лях и 

др. 
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• 3.2.6. Контроль состояния системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании 

соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, отчёт о результатах самообследования, размещение информации  

на сайте школы). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы 

в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых 

результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы предметных цикловых комиссий; система работы библиотеки 

школы; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе; организация внеурочной деятельности учащихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования школы.    
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Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения по 

реализации ООП ООО является внутришкольный контроль.  
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3.2.7. План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению ФГОС ООО  

 в МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. Теличенко»  

Боковского района 

 

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Подтвер-

ждающие 

документы 

 Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО 

1 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов  федерального, 

регионального, 

муниципального,  школьного 

уровней. 

Сентябрь, 

октябрь 

2023 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Банк 

нормативно

-правовой 

документа-

ции 

2 Приказ «Об утверждении 

основной образовательной 

программы» 

Август, 

2023 

 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

3 Приказ «Об утверждении 

годового учебного графика 

Август, 

2023 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

4 Приказ  «Об утверждении 

учебного плана» 

Август, 

2023 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

5 Приказ «Об утверждении 

списка учебников и 

программно-методического 

обеспечения» 

Август, 

2023 

 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

6 Приказ «Об утверждении 

программы внеурочной 

деятельности» 

Август, 

2023 

 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

7 Приказ «Об утверждении 

рабочих программ» 

Август, 

2023 

Бесхлебнова 

Н.Ф.. 

Приказ 

 

8 Приказ «О проведении  

мониторинга по реализации 

ФГОС  ООО» 

Апрель, 

2024 

 

Бесхлебнова 

Н.Ф. 

Приказ 

 

 Организационно-методическое обеспечение  ФГОС ООО 

 

1 Использование электронных 

образовательных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС основного общего 

образования 

 

2023/2024 Иванова С.С. Аналитиче-

ские справки 

2 Формирование заказа на 

учебники, дополнительную 

литературу  

Март,2024 Алифанова 

Н.В. 

Поступление 

учебников, 

литературы 
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3 Участие в мониторинге  

реализации ФГОС 

2023/2024 педагоги, 

администра-

ция 

Результаты 

мониторин-

га, аналити-

ческие 

справки 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Обеспечение  

образовательного процесса 

электронными 

образовательными  

ресурсами по реализации 

ФГОС ООО 

 

2023/2024 Иванова 

С.С. 

Аналитиче-

ские справки, 

каталог ЭОР 

2 Обеспечение 

контролируемого  доступа  

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

2023/2024 Иванова 

С.С. 

Аналитиче-

ские справки 

3 Создание условий для 

осуществления деятельности 

в электронной (цифровой) 

форме:          

-планирование 

образовательного процесса 

- размещение и сохранение 

материалов мониторинга  

образовательного процесса; 

по реализации ФГОС ООО 

-  взаимодействие  с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере 

образования 

- взаимодействие между 

участниками 

образовательного процесса, 

участвующими в реализации 

ФГОС ООО 

 

2023/2024 Иванова 

С.С. 

Аналитиче-

ские справки, 

планы, 

результаты 

мониторинга 

4 Обеспечение публичной 

отчётности МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П. 

Теличенко» Боковского 

района о ходе и результатах 

2023/2024 Бесхлебнов

а Н.Ф. 

Публичный 

отчёт 
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введения ФГОС ООО 

  

Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

 

1 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников и внесение 

изменений в план курсовой 

подготовки. 

Март, 2024 Ермакова 

Н.В. 

План курсовой 

подготовки 

2 Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

внедрения ФГОС ООО  

2023/2024 Ермакова 

Н.В. 

Аналитиче-

ские справки 

  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

 

1 Проведение инвентаризации 

материально-технической, 

учебно-методической, 

информационной базы с 

целью определения ее 

соответствия ФГОС  ООО и 

определения необходимых 

потребностей 

Март-

апрель, 

2024 

Карпов А.В. Анализ 

состояния 

материально-

технической 

базы, заявки на 

приобретение 

оборудования 

и учебно-

методических 

материалов 

2 Оснащение кабинетов Июнь, 

июль, 2024 

Заведующи

е 

кабинетами 

Заявки на 

приобретение, 

счётфактуры 

3 Оборудование помещений 

для организации урочной и 

внеурочной деятельности, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

 

Июнь, 

июль, 2024 

Копачева 

И.В. 

Акт приемки 

школы 

4 Обеспечение библиотеки 

учебно-методической 

литературой по ФГОС ООО 

 

Июль, 

2024 

Алифанова 

Н.В. 

Акты по 

обеспечению 

литературой 

  

Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО 
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1 Разработка программы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение  креативного 

развития обучающихся» 

Апрель, 

2024 

МС Программа 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Определение объёма 

бюджетного финансирования 

на оплату внеурочной 

деятельности 

Август, 

2024 

Бесхлебнов

а Н.Ф. 

Тарификация 

 

Условные сокращения 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

Приложение. № 1 Рабочая программа воспитания. Календарный план ООО. 

Приложение № 2 Программа коррекционной работы. 
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ɉȺɋɉɈɊɌ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ  ɧɚ 2021-2025 ɝɨɞɵ (ɞɚɥɟɟ 
ɩɨ�ɬɟɤɫɬɭ - ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ) 

ɐɟɥɢ ɐɟɥɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ - ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ: 
1) ɜ�ɭɫɜɨɟɧɢɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ 
ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ�ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɷɬɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; 
2) ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɤ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; 

3) ɜ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ� ɨɩɵɬɚ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɜ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ� ɤ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. 

Ɂɚɞɚɱɢ Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɸ� ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ� ɰɟɥɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɛɭɞɟɬ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ: 
1) ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɬɪɚɞɢɰɢɢ� ɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
2) ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɚɤɬɢɜɧɨɟ� ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ; 
3) ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɤɪɭɠɤɢ, ɫɟɤɰɢɢ, ɤɥɭɛɵ, ɫɬɭɞɢɢ 
ɢ� ɢɧɵɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ� ɩɨ� ɲɤɨɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; 
4) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɞɟɬɟɣ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɪɨɤɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ 
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ; 
5) ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ - ɤɚɤ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ� ɲɤɨɥɵ, ɬɚɤ� ɢ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ; 
6) ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ�ɧɚ�ɛɚɡɟ 
ɲɤɨɥɵ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
7) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɜ�ɲɤɨɥɟ� ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ�ɤ�ɧɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɞɥɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɢɦɢ�ɧɨɜɵɯ�ɜɢɞɨɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
8) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɞɥɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; 

9) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ; 
10) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɛɭɦɚɠɧɵɯ�ɢ 
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ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ�ɦɟɞɢɚ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; 

11) ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɫɟɦɶɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ 
ɧɚ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ� ɪɟɲɟɧɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɫɬɚɧɢɰɵ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɣ, Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

ɐɟɥɟɜɵɟ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵ 

1) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�Ɉɍ 
�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ); 

2) ɞɨɥɹ� ɞɟɬɟɣ, ɨɯɜɚɱɟɧɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ� ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɰɟɧɬ); 
3) ɞɨɥɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ� ɜ� ɪɚɛɨɬɭ� ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɬ�ɨɛɳɟɝɨ�ɱɢɫɥɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
�ɩɪɨɰɟɧɬ); 
4) ɞɨɥɹ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ� ɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɨ- 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬ�ɨɛɳɟɝɨ�ɱɢɫɥɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɩɪɨɰɟɧɬ); 
5) ɞɨɥɹ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ� ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɭɫɥɭɝ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɱɟɪɟɡ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ (ɩɪɨɰɟɧɬ); 
6) ɧɚɥɢɱɢɟ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ (ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ� ɤɥɭɛɚ), 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɨɛɪɚɧɢɣ�ɢ�ɞɟɥɨɜɵɯ�ɜɫɬɪɟɱ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ); 
7) ɞɨɥɹ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ (ɩɪɨɰɟɧɬ); 
8) ɞɨɥɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɵɯ� ɜ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ� ɢ� ɩɨɪɬɚɥɨɜ «Ȼɨɥɶɲɚɹ� ɩɟɪɟɦɟɧɚ», «ɉɪɨɟɤɬɨɪɢɹ» 
�ɩɪɨɰɟɧɬ); 
9) ɨɯɜɚɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɜ� ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɩɪɨɰɟɧɬ); 
 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ) 

ɋɪɨɤɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

2021-2025 ɝɨɞɵ 

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ: 

-ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɦɨɥɨɞɟɠɢ� ɜ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɨɫɬ�ɱɢɫɥɚ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ�ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɝɪɚɠɞɚɧ; 
-ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɤ 
ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɭ�ɠɢɡɧɢ; 
-ɪɨɫɬ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
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�ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
-ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
-ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ� ɞɟɬɟɣ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ� ɢɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
�ɪɨɫɬ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɢ�ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɢ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ; 
-ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ� ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɧɚ 
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ� ɫ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ; 
-ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ 7-11 ɤɥɚɫɫɨɜ; 
-ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɩɪɟɫɬɢɠɚ� ɫɟɦɶɢ, ɨɬɰɨɜɫɬɜɚ� ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɟɦɟɣɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ� ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; 
-ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ� ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ� ɜ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɢɯ� ɜ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɟ 
ɫɮɟɪɵ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɵ; 
�ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɢ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɉɟɪɟɱɟɧɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

  ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɤ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɭɪɫɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» 
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ» 
Ɇɨɞɭɥɶ « ɒɤɨɥɚ - ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ�ɢ�ɡɚɤɨɧ» 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ» 
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II. ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ�ɈɊȽȺɇɂɁɍȿɆɈȽɈ�ȼ�ɒɄɈɅȿ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈȽɈ 

ɉɊɈɐȿɋɋȺ 
Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɲɤɨɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ� ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ 

ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ� ɢ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ� ɜ� ɫɬɚɧɢɰɟ� Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ, 
Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ, Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɜɟɞɺɬɫɹ�ɫ 1 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ�ɩɨ�ɬɪɟɦ�ɭɪɨɜɧɹɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɜ 39 ɤɥɚɫɫɚɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɯ: ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ� ɨɛɳɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ - 16 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ� ɨɛɳɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ- 19 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɫɪɟɞɧɟɟ�ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ- 4  ɤɥɚɫɫɚ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɫ�ɈȼɁ- 
34. Ɏɨɪɦɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ - ɨɱɧɚɹ, ɛɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɜ�ɨɞɧɭ�ɫɦɟɧɭ. 

ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ (ɞɚɥɟɟ 
ɩɨ� ɬɟɤɫɬɭ - ɲɤɨɥɚ) - ɷɬɨ� ɫɟɥɶɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ� ɜ� ɪɚɣɨɧɧɨɦ� ɰɟɧɬɪɟ. ȼ 
ɲɚɝɨɜɨɣ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ� ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ� ɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɪɚɣɨɧɧɵɣ� ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣ� ɦɭɡɟɣ, Ⱦɨɦ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɲɤɨɥɚ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ� ɲɤɨɥɚ, ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ.  ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ� ɫɟɥɚ� ɛɨɥɟɟ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɚ� ɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚ, ɱɟɦ� ɜ� ɝɨɪɨɞɟ, ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ� ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɛɟɪɟɠɧɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɤ� Ɋɨɞɢɧɟ� ɢ� ɩɪɢɪɨɞɟ. ɋɟɥɶɫɤɚɹ� ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚ� ɢ� ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɚ� ɤ� ɥɸɞɹɦ. ɇɚɲ�ɲɤɨɥɶɧɢɤ� ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ� ɩɪɢɪɨɞɭ� ɤɚɤ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɪɟɞɭ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ. ɋɟɥɶɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɨ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ� ɰɟɧɬɪɨɦ� ɫɟɥɚ. Ȼɨɥɶɲɚɹ� ɱɚɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɭɱɢɥɢɫɶ� ɜ� ɷɬɨɣ�ɲɤɨɥɟ, ɬɟɩɟɪɶ� ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɜ� ɧɟɣ. Ɂɧɚɸɬ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɛɵɬɨɜɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɠɢɡɧɢ� ɞɪɭɝ� ɞɪɭɝɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɜ� ɫɟɦɶɹɯ, ɱɬɨ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɦɟɠɞɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 

©ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ - ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɞɭɯɨɜɧɨ- ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɩɪɢɧɹɬɵɯ� ɜ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɩɪɚɜɢɥ� ɢ� ɧɨɪɦ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɱɭɜɫɬɜɚ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ� ɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ� ɤ� ɩɚɦɹɬɢ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɤ� ɡɚɤɨɧɭ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ� ɬɪɭɞɚ� ɢ� ɫɬɚɪɲɟɦɭ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ, 
ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ� ɧɚɫɥɟɞɢɸ� ɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ 
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɪɨɞɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤ� ɩɪɢɪɨɞɟ� ɢ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ». 

ȼɚɠɧɨɟ� ɦɟɫɬɨ� ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɡɚɧɢɦɚɟɬ� ɲɤɨɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɤɚɤ 
ɫɥɨɠɧɵɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɦɟɯɚɧɢɡɦ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 

Ɂɚɞɚɱɚ� ɩɟɞɚɝɨɝɚ - ɩɨɦɨɱɶ� ɪɟɛɟɧɤɭ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ� ɜ� ɷɬɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ� ɞɥɹ� ɫɟɛɹ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ� ɨɧ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɫɹ� ɜ� ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ� ɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ�ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ�ɠɢɡɧɢ. 

ɒɤɨɥɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɫɜɨɟɦɭ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɚ�ɩɨɦɨɱɶ�ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɭɱɟɧɢɤɚ. 

ɗɬɨɬ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɲɤɨɥɵ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ� ɩɪɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ�ɢɡ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 

1. ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɢ� ɨɫɜɨɟɧɢɢ� ɢɦɢ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɜɤɥɸɱɚɟɦɵɯ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɢ� ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ,� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ� ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɯ�ɜ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ; 

2. ɭɦɟɧɢɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɤɥɚɫɫɨɜ (ɢɧɵɯ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɠɟ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɫ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɫɨɰɢɭɦɨɦ. 

Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɶɸ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢ� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɧɢɯ�ɱɭɜɫɬɜɚ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɩɚɦɹɬɢ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɫɬɚɪɲɟɦɭ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ�ɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ�ɬɪɭɞɚ. 

ɉɪɨɰɟɫɫ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: 

- ɧɟɭɤɨɫɧɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ� ɩɪɚɜ� ɫɟɦɶɢ� ɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ� ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨɛ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɫɹ� ɢ� ɫɟɦɶɟ, 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɩɪɢ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 

- ɨɪɢɟɧɬɢɪ� ɧɚ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɞɥɹ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ, ɛɟɡ� ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 

- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɝɥɚɜɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɜ�ɲɤɨɥɟ 
ɞɟɬɫɤɨ- ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɛɵ�ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɹɪɤɢɦɢ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɨɛɳɢɦɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ�ɷɦɨɰɢɹɦɢ�ɢ�ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ� ɞɟɥ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɤɚɤ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɡɚɛɨɬɵ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 

- ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ�ɢ�ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɨɫɬɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɤɚɤ� ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɟɝɨ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
2.1. ɄɈɇɐȿɉɐɂə� ɊȺȻɈɑȿɃ�ɉɊɈȽɊȺɆɆɕ� ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə�ɆȻɈɍ 
©Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. (ɞɚɥɟɟ�ɩɨ�ɬɟɤɫɬɭ�ɲɤɨɥɚ) ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ, ɱɬɨ 
ɲɤɨɥɚ� ɫɨɡɞɚɟɬ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɱɬɨ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɢɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɪɨɫɬɭ� ɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɡɪɟɥɨɫɬɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɫɜɨɟɣ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢ�ɢ�ɬ. ɞ., ɧɨ�ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ. ɉɪɢɱɟɦ�ɜɫɟ 
ɜɢɞɵ� ɟɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɜ� ɟɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɫɨɰɢɭɦɨɦ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɧɨ�ɢ�ɫ�ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ�ɜ�ɰɟɥɨɦ, ɤɨɝɞɚ�ɨɧ 
©ɜɵɯɨɞɢɬ� ɜ� ɛɨɥɶɲɭɸ� ɠɢɡɧɶ». Ʉɚɱɟɫɬɜɨ� ɷɬɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢ� ɟɫɬɶ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ� Ɋɚɛɨɱɭɸ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɲɤɨɥɵ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ� ɧɟɦɚɥɵɣ� ɨɩɵɬ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɱɬɨ� ɩɨɦɨɝɥɨ� ɧɟ� ɨɬɨɣɬɢ� ɨɬ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ� ɜ 
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ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢ�ɲɤɨɥɵ�ɭɞɟɥɹɥɢ�ɜɫɟɝɞɚ�ɢ�ɭɞɟɥɹɸɬ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 

ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɞɟɬɶɦɢ. Ʉɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ� ɜɥɚɞɟɸɬ 
ɲɢɪɨɤɢɦ� ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ� ɮɨɪɦ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɜ 
ɲɤɨɥɟ�ɢ�ɤɥɚɫɫɟ. 

ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ�ɫɜɨɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ 
ɬɪɢ�ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɯ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɛɥɨɤɚ: 
1.ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
2.ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ (ɜɧɟɭɱɟɛɧɚɹ) ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
3.ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
 

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ� ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɪɚɛɨɬɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ, ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 
 

 
 

ȼ� ɲɤɨɥɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ� ɜɵɛɨɪɧɵɟ� ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɟ� ɨɪɝɚɧɵ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
ɋɨɜɟɬ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɋɨɜɟɬ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɩɚɬɪɭɥɶ. 

ɇɚɥɢɱɢɟ� ɜ� ɲɬɚɬɟ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɥɨɝɨɩɟɞɚ�ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ�ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 

Ʉ� ɨɫɨɛɵɦ� ɭɫɥɨɜɢɹɦ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɰɟɧɬɪ�ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ�ɩɪɨɮɢɥɟɣ «Ɍɨɱɤɚ�Ɋɨɫɬɚ»,  
- ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ�ɤɪɭɠɨɤ «ɉɥɚɦɹ», 
- ɫɨɜɟɬ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ «ɋȺɆ», 
- ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ�ɨɬɪɹɞ «ɋɢɪɢɭɫ», 
- ɫɥɭɠɛɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɦɟɞɢɚɰɢɢ, 
- ɦɢɧɢ�ɩɪɟɫɫ�ɰɟɧɬɪɟ «ȼɟɫɬɢ�ɧɚ 200», 
- ɥɚɝɟɪɶ�ɫ�ɞɧɟɜɧɵɦ�ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ�ɞɟɬɟɣ «Ɋɚɞɭɝɚ». 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 

- ɫɬɟɪɠɧɟɦ� ɝɨɞɨɜɨɝɨ� ɰɢɤɥɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɤɨɥɵ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɞɟɥɚ, ɱɟɪɟɡ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɢɥɢɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 

- ɜɚɠɧɨɣ�ɱɟɪɬɨɣ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ�ɞɟɥɚ�ɢ�ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɪɭɝɢɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ� ɞɟɥ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɚɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; 

- ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɬɚɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɢ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɢ� ɟɝɨ� ɪɨɥɶ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ� ɞɟɥɚɯ (ɨɬ� ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ�ɞɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ); 

- ɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɞɟɥ� ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ 
ɦɟɠɤɥɚɫɫɧɨɟ� ɢ� ɦɟɠɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ; 

- ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ� ɲɤɨɥɵ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ, ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɬɭɞɢɣ, ɫɟɤɰɢɣ� ɢ� ɢɧɵɯ 
ɞɟɬɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɧɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɜ�ɧɢɯ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 

- ɤɥɸɱɟɜɨɣ�ɮɢɝɭɪɨɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɤɥɚɫɫɧɵɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ� ɩɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɡɚɳɢɬɧɭɸ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɭɸ (ɜ� ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ) 
ɮɭɧɤɰɢɢ. 
         2.2.Ʉɨɦɩɥɟɤɫ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ   
ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ: ɰɟɥɶ, ɡɚɞɚɱɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ� ɬɟɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɢ� ɦɟɬɨɞɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɜɤɥɸɱɚɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ 
ɢ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ), ɩɨɞɯɨɞɵ�ɤ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɢ� ɢɧɵɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɜ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɟ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɢ�ɚɤɰɢɣ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɦɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɚ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ� ɨɞɧɨ� ɢɡ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ� ɩɥɚɧɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ ɢ�ɫɨɞɟɪɠɢɬ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ�ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɫɨɛɵɬɢɣ�ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɒɤɨɥɨɣ� ɢ (ɢɥɢ) ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɒɤɨɥɚ�ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ. 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɟɪɟɱɧɟɦ� ɛɚɡɨɜɵɯ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɉɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ, Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɋɟɦɶɹ, Ɍɪɭɞ�ɢ�Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɇɚɭɤɚ, 
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ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ�ɢ�Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɉɪɢɪɨɞɚ, ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ. 

Ɍɚɤɠɟ� ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɞɥɹ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ, Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 

ɉɪɢɧɰɢɩ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.� Ɉɞɧɨɣ� ɢɡ� ɝɥɚɜɧɵɯ� ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ� ɫɱɚɫɬɶɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɭɫɩɟɲɧɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɫɜɨɟɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɞɨɫɭɝɨɜɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɣ� ɫɮɟɪɚɯ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɭ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɤ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ - 
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ�ɡɜɟɧɨ�ɭɱɟɛɧɨ- ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 

ɉɪɢɧɰɢɩ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.� ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ� ɤɚɤ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ� ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭ� ɞɟɬɟɣ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ - 
ɜɟɞɭɳɟɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ, ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɢ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ�ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ. 

ɉɪɢɧɰɢɩ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ.� Ʉɚɠɞɵɣ� ɱɥɟɧ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɞɨɥɠɟɧ� ɫɬɚɬɶ� ɢ� ɛɵɬɶ� ɫɚɦɢɦ� ɫɨɛɨɣ, ɨɛɪɟɫɬɢ� ɫɜɨɣ� ɨɛɪɚɡ. ɇɟɨɰɟɧɢɦɨɣ� ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɟɛɟɧɤɭ� ɜ� ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ�ɦɨɠɟɬ� ɫɬɚɬɶ� ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ� ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɢ� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ. 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�ɍɦɟɧɢɟ�ɛɵɬɶ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɞɥɹ�ɜɫɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɟɝɨ�ɱɥɟɧɚ. Ɉɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ� ɢ� ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ� ɭ� ɞɟɬɟɣ� ɫ� ɩɟɪɜɨɣ� ɦɢɧɭɬɵ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɢ� ɞɨ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ�ɡɜɨɧɤɚ�ɜ�ɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɉɪɢɧɰɢɩ� ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɟɦɨɟ� ɪɟɛɟɧɤɨɦ� ɱɭɜɫɬɜɨ� ɪɚɞɨɫɬɢ� ɨɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɡɚɞɚɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ�ɜ�ɬɪɭɞɟ, ɫɩɨɪɬɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɜ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ� ɫɬɚɜɢɬɶ� ɢ� ɪɟɲɚɬɶ� ɛɨɥɟɟ� ɫɥɨɠɧɵɟ� ɢ� ɜɚɠɧɵɟ� ɡɚɞɚɱɢ. ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ� ɦɨɠɟɬ� ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ� ɦɟɬɨɞ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɭɫɩɟɯɚ. 

ɉɪɢɧɰɢɩ�ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ�ɠɢɡɧɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɞɟɬɹɦ� ɨɛɨɝɚɬɢɬɶ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɣ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ� ɲɤɨɥɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬ�ɫɜɨɢ�ɭɫɢɥɢɹ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
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III. ɐȿɅɂ�ɂ�ɁȺȾȺɑɂ�ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə 
ȼ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɰɟɥɟɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɵ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 

Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɞɚɺɬ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ� ɨ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɢɞɟɚɥɟ: ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ� ɫɭɞɶɛɭ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ� ɫɜɨɸ� ɥɢɱɧɭɸ, 
ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɟ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɧɵɣ 
ɜ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ� ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɧɚɪɨɞɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ�ɢɞɟɚɥ�ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ�ɜ�ɪɨɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ�ɰɟɥɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 

3.1. ɐȿɅɖ�ȼɈɋɉɂɌȺɇɂə 
ɂɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢɞɟɚɥɚ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ 

ɞɟɬɫɤɨ- ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɲɤɨɥɵ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ� ɎȽɈɋ� ɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɛɳɚɹ�ɰɟɥɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ - 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ: 

1) ɜ�ɭɫɜɨɟɧɢɢ�ɢɦɢ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ�ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨ�ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ�ɷɬɢɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ (ɬɨ�ɟɫɬɶ, ɜ�ɭɫɜɨɟɧɢɢ�ɢɦɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ); 

2) ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɢɯ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɤ�ɷɬɢɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ (ɬɨ 
ɟɫɬɶ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɢɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ); 

3) ɜ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�ɢɦɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɷɬɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɨɩɵɬɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɨɩɵɬɚ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɜ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�ɢɦɢ�ɨɩɵɬɚ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɟɥ). 

Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ�ɰɟɥɶɸ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ «Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɵ�ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ�ɜɢɞɟɧɢɹ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɜ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ». 

Ⱦɚɧɧɚɹ� ɰɟɥɶ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ� ɧɟ� ɧɚ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɟɞɢɧɨɦɭ� ɭɪɨɜɧɸ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ, ɚ� ɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ�ɞɢɧɚɦɢɤɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɟɝɨ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɜɚɠɧɨ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ� ɭɫɢɥɢɣ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ� ɩɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɢ� ɭɫɢɥɢɣ� ɫɚɦɨɝɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɩɨ� ɫɜɨɟɦɭ� ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ. ɂɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɜɚɠɧɵɦ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɭɫɩɟɯɚ� ɜ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɰɟɥɢ. 
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3.2. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ�ɨɛɳɟɣ�ɰɟɥɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ�ɤ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɬɪɟɦ�ɭɪɨɜɧɹɦ 

ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
 

 
ɍɪɨɜɧɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

 

 
ɐɟɥɟɜɵɟ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ 
 

ɍɪɨɜɟɧɶ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɞɟɬɟɣ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ (1-4 
ɤɥɚɫɫɵ)ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ:� ɫ� ɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ� ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɢɬɶɫɹ� ɜ 
ɫɜɨɟɦ� ɧɨɜɨɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ� ɫɬɚɬɭɫɟ - 
ɫɬɚɬɭɫɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɬɨ� ɟɫɬɶ 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ�ɤ�ɧɨɫɢɬɟɥɹɦ�ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ�ɧɨɪɦɚɦ�ɢ�ɩɪɢɧɹɬɵɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɡɧɚɧɢɹ�ɫɬɚɧɭɬ�ɛɚɡɨɣ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɢɦɢ 

ɐɟɥɟɜɵɦ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ 
ɭɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ - ɡɧɚɧɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɨɪɦ� ɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ� ɬɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ� ɨɧɢ� ɠɢɜɭɬ. Ʉ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɵɦ� ɢɡ� ɧɢɯ� ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
�ɛɵɬɶ� ɥɸɛɹɳɢɦ, ɩɨɫɥɭɲɧɵɦ� ɢ 
ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ� ɫɵɧɨɦ (ɞɨɱɟɪɶɸ), 
ɛɪɚɬɨɦ (ɫɟɫɬɪɨɣ), ɜɧɭɤɨɦ (ɜɧɭɱɤɨɣ); -
�ɭɜɚɠɚɬɶ� ɫɬɚɪɲɢɯ� ɢ� ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ� ɨ 
ɦɥɚɞɲɢɯ�ɱɥɟɧɚɯ�ɫɟɦɶɢ;  
�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɩɨɫɢɥɶɧɭɸ� ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɞɨɦɚɲɧɸɸ� ɪɚɛɨɬɭ, 
ɩɨɦɨɝɚɹ�ɫɬɚɪɲɢɦ; 
�ɛɵɬɶ� ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɦ, ɫɥɟɞɭɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɞɟɥɭ — ɜɪɟɦɹ, ɩɨɬɟɯɟ — 
ɱɚɫ» ɤɚɤ�ɜ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ,  ɬɚɤ�ɢ�ɜ 
ɞɨɦɚɲɧɢɯ� ɞɟɥɚɯ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ� ɧɚɱɚɬɨɟ 
ɞɟɥɨ�ɞɨ�ɤɨɧɰɚ; 
�ɡɧɚɬɶ� ɢ� ɥɸɛɢɬɶ� ɫɜɨɸ�Ɋɨɞɢɧɭ - ɫɜɨɣ 
ɪɨɞɧɨɣ�ɞɨɦ, ɞɜɨɪ, ɭɥɢɰɭ, ɝɨɪɨɞ, ɫɟɥɨ, 
ɫɜɨɸ�ɫɬɪɚɧɭ; 
�ɛɟɪɟɱɶ� ɢ� ɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɩɪɢɪɨɞɭ 
�ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ� ɡɚ� ɤɨɦɧɚɬɧɵɦɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ� ɢɥɢ� ɞɨɦɚ, 
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ� ɨ� ɫɜɨɢɯ� ɞɨɦɚɲɧɢɯ 
ɩɢɬɨɦɰɚɯ� ɢ, ɩɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨ 
ɛɟɡɞɨɦɧɵɯ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ� ɜ�ɫɜɨɟɦ�ɞɜɨɪɟ; 
ɩɨɞɤɚɪɦɥɢɜɚɬɶ� ɩɬɢɰ� ɜ� ɦɨɪɨɡɧɵɟ 
ɡɢɦɵ; ɧɟ�ɡɚɫɨɪɹɬɶ�ɛɵɬɨɜɵɦ�ɦɭɫɨɪɨɦ 
ɭɥɢɰɵ, ɥɟɫɚ, ɜɨɞɨɟɦɵ); 
- ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɦɢɪɨɥɸɛɢɟ - ɧɟ�ɡɚɬɟɜɚɬɶ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ�ɢ�ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ�ɪɟɲɚɬɶ 
ɫɩɨɪɧɵɟ�ɜɨɩɪɨɫɵ, ɧɟ�ɩɪɢɛɟɝɚɹ�ɤ 
ɫɢɥɟ; 
�ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ�ɭɡɧɚɜɚɬɶ�ɱɬɨ�ɬɨ�ɧɨɜɨɟ, 
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ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɰɟɧɢɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ; 
�ɛɵɬɶ� ɜɟɠɥɢɜɵɦ� ɢ� ɨɩɪɹɬɧɵɦ, 
ɫɤɪɨɦɧɵɦ�ɢ�ɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɦ; 
�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɥɢɱɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ, 
ɪɟɠɢɦ� ɞɧɹ, ɜɟɫɬɢ� ɡɞɨɪɨɜɵɣ� ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢ; 
�ɭɦɟɬɶ� ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɫɨɫɬɪɚɞɚɧɢɟ� ɤ� ɩɨɩɚɜɲɢɦ� ɜ� ɛɟɞɭ; 
ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ� ɯɨɪɨɲɢɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ;  
ɭɦɟɬɶ� ɩɪɨɳɚɬɶ� ɨɛɢɞɵ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ 
ɫɥɚɛɵɯ, ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɦɨɝɚɬɶ� ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ� ɜ� ɷɬɨɦ 
ɥɸɞɹɦ; ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ� ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ� ɤ 
ɥɸɞɹɦ� ɢɧɨɣ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɢɥɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ� ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ, ɢɧɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɥɸɞɹɦ�ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
ɛɵɬɶ� ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ� ɜ� ɫɟɛɟ, ɨɬɤɪɵɬɵɦ� ɢ 
ɨɛɳɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɧɟ� ɫɬɟɫɧɹɬɶɫɹ� ɜ 
ɱɟɦ�ɬɨ� ɧɟɩɨɯɨɠɢɦ� ɧɚ� ɞɪɭɝɢɯ� ɪɟɛɹɬ; 
ɭɦɟɬɶ� ɫɬɚɜɢɬɶ� ɩɟɪɟɞ� ɫɨɛɨɣ� ɰɟɥɢ� ɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭ, ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɟ� ɦɧɟɧɢɟ� ɢ� ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɛɟɡ� ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɬɚɪɲɢɯ. 
 

ɍɪɨɜɟɧɶ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ �ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ ( 5-9 
ɤɥɚɫɫɵ). ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɫɬɭɩɟɧɢ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ:�ɫ�ɢɯ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ�ɭɬɜɟɪɞɢɬɶ�ɫɟɛɹ�ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ�ɦɢɪɭ. ȼ 
ɷɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɟ�ɨɫɨɛɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɯ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ȼ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɢ, ɩɪɟɠɞɟ� ɜɫɟɝɨ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
- ɤ�ɫɟɦɶɟ�ɤɚɤ�ɝɥɚɜɧɨɣ�ɨɩɨɪɟ�ɜ�ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ�ɟɝɨ�ɫɱɚɫɬɶɹ; 
- ɤ� ɬɪɭɞɭ� ɤɚɤ� ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ� ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɥɨɝɭ� ɟɝɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɢ� ɨɳɭɳɟɧɢɹ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɦ�ɞɧɟ; 
- ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɭ, ɫɜɨɟɣ�ɦɚɥɨɣ�ɢ 
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ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɛɨɥɶɲɨɣ� Ɋɨɞɢɧɟ� ɤɚɤ� ɦɟɫɬɭ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ� ɱɟɥɨɜɟɤ� ɜɵɪɨɫ� ɢ� ɩɨɡɧɚɥ 
ɩɟɪɜɵɟ� ɪɚɞɨɫɬɢ� ɢ� ɧɟɭɞɚɱɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɡɚɜɟɳɚɧɚ� ɟɦɭ� ɩɪɟɞɤɚɦɢ� ɢ� ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɧɭɠɧɨ�ɨɛɟɪɟɝɚɬɶ; 
- ɤ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ�ɠɢɡɧɢ�ɧɚ 
Ɂɟɦɥɟ, ɨɫɧɨɜɟ� ɫɚɦɨɝɨ� ɟɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɧɭɠɞɚɸɳɟɣɫɹ� ɜ 
ɡɚɳɢɬɟ� ɢ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ� ɜɧɢɦɚɧɢɢ� ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
- ɤ� ɦɢɪɭ� ɤɚɤ� ɝɥɚɜɧɨɦɭ� ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɭɫɥɨɜɢɸ 
ɤɪɟɩɤɨɣ� ɞɪɭɠɛɵ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɫ� ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ� ɩɨ� ɪɚɛɨɬɟ� ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ�ɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ� ɜ� ɫɜɨɟɣ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɟɦɶɟ; 
- ɤ� ɡɧɚɧɢɹɦ� ɤɚɤ� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɟɫɭɪɫɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɦɭ� ɛɭɞɭɳɟɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɝɨ, ɧɨ� ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ; 
- ɤ� ɤɭɥɶɬɭɪɟ� ɤɚɤ� ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɢ� ɜɚɠɧɨɦɭ 
ɭɫɥɨɜɢɸ� ɨɳɭɳɟɧɢɹ� ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɩɨɥɧɨɬɵ� ɩɪɨɠɢɜɚɟɦɨɣ� ɠɢɡɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ� ɞɚɸɬ� ɟɦɭ� ɱɬɟɧɢɟ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɬɟɚɬɪ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ; 
- ɤ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ� ɤɚɤ� ɡɚɥɨɝɭ� ɞɨɥɝɨɣ� ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɠɢɡɧɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ 
ɯɨɪɨɲɟɝɨ� ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɢ 
ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɨɝɨ� ɜɡɝɥɹɞɚ�ɧɚ�ɦɢɪ; ^ ɤ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ� ɥɸɞɹɦ� ɤɚɤ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɣ�ɢ�ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɤɚɤ� ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɫ� ɤɨɬɨɪɵɦɢ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ  ɤ� ɫɚɦɢɦ 
ɫɟɛɟ� ɤɚɤ� ɯɨɡɹɟɜɚɦ� ɫɜɨɟɣ� ɫɭɞɶɛɵ, 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɫɹ 
ɢ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɹɦ, 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ�ɡɚ�ɫɜɨɟ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɛɭɞɭɳɟɟ. 

ɍɪɨɜɟɧɶ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ ɋɞɟɥɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ�ɜɵɛɨɪ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ �ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
10,11 ɤɥɚɫɫ) ɬɚɤɢɦ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɨɩɵɬɚ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɞɟɥ.� ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɫɜɹɡɚɧɨ� ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ: ɫ� ɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ� ɜ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɜ� ɜɵɛɨɪɟ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ� ɩɭɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ� ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɟɪɟɞ� ɧɢɦɢ� ɧɚ 
ɩɨɪɨɝɟ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ� ɜɡɪɨɫɥɨɣ 
ɠɢɡɧɢ. 

ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ�ɩɨɦɨɠɟɬ 
ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ�ɭ�ɧɢɯ�ɪɟɚɥɶɧɵɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɨɩɵɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɧɢ 
ɦɨɝɭɬ�ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ�ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɜ 
ɲɤɨɥɟ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ�ɨɩɵɬ�ɨɤɚɡɚɥɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɦ, ɬɚɤ�ɤɚɤ 
ɢɦɟɧɧɨ�ɨɧ�ɩɨɦɨɠɟɬ�ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɸ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜɨ 
ɜɡɪɨɫɥɭɸ�ɠɢɡɧɶ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɢɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ: ɨɩɵɬ�ɞɟɥ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɡɚɛɨɬɭ�ɨ�ɫɜɨɟɣ 
ɫɟɦɶɟ, ɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɛɥɢɡɤɢɯ; ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɨɩɵɬ, ɨɩɵɬ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ;  ɨɩɵɬ 
ɞɟɥ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɨɥɶɡɭ�ɫɜɨɟɦɭ 
ɪɨɞɧɨɦɭ�ɝɨɪɨɞɭ�ɢɥɢ�ɫɟɥɭ, ɫɬɪɚɧɟ�ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɨɩɵɬ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ; 
ɨɩɵɬ�ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ�ɞɟɥ; ɨɩɵɬ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ�ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɜ�ɲɤɨɥɟ, 
ɞɨɦɚ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɭɥɢɰɟ; 
ɨɩɵɬ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�ɧɨɜɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɧɚɭɱɧɵɯ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, 
ɨɩɵɬ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɩɵɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɡɚɳɢɬɵ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, 
ɨɩɵɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɩɵɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ; ɨɩɵɬ 
ɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ�ɢ 
ɡɚɛɨɬɵ�ɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ; 
ɨɩɵɬ�ɨɤɚɡɚɧɢɹ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ, ɡɚɛɨɬɵ�ɨ�ɦɚɥɵɲɚɯ 
ɢɥɢ�ɩɨɠɢɥɵɯ�ɥɸɞɹɯ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ 
ɨɩɵɬ; 
ɨɩɵɬ� ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ� ɢ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɨɩɵɬ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
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3.3. Ɂɚɞɚɱɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
 

Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɸ� ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ� ɰɟɥɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ: 
- ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɬɪɚɞɢɰɢɢ� ɢɯ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
- ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ; 
- ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɤɪɭɠɤɢ, ɫɟɤɰɢɢ, ɤɥɭɛɵ, ɫɬɭɞɢɢ�ɢ�ɢɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ� ɩɨ� ɲɤɨɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; 
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɞɟɬɟɣ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɪɨɤɚ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ� ɮɨɪɦ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ; 
- ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ - ɤɚɤ� ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ 
ɲɤɨɥɵ, ɬɚɤ�ɢ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ; 
- ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɢ� ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ� ɤ� ɧɟɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɞɥɹ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɢɦɢ�ɧɨɜɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɞɥɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ; 
�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ� ɪɚɛɨɬɭ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɛɭɦɚɠɧɵɯ� ɢ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ� ɦɟɞɢɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɫɟɦɶɹɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɧɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
4) ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ� ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ� ɲɤɨɥɵ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɫɬɚɧɢɰɵ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɣ, Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 

ɉɥɚɧɨɦɟɪɧɚɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨɡɜɨɥɢɬ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɜ 
ɲɤɨɥɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ�ɢ�ɫɨɛɵɬɢɣɧɨ�ɧɚɫɵɳɟɧɧɭɸ�ɠɢɡɧɶ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɱɬɨ 
ɫɬɚɧɟɬ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɚɧɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
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IV. ȼɂȾɕ, ɎɈɊɆɕ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
 

ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ� ɢ� ɫɢɫɬɟɦɨɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɦ� ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ. 

 
ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ 
 

4.1. Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ» 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ�ɤɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɤɥɚɫɫɨɦ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ�ɟɦɭ�ɤɥɚɫɫɚ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɦɢ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢɥɢ 
ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ. 
 
Ȼɥɨɤɢ ȼɢɞɵ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɏɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ, 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɤɥɚɫɫɨɦ 

�ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɤɥɚɫɫɚ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɚɯ�ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ�ɞɟɬɹɦ�ɜ�ɢɯ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɟ;  
- ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ  ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɡɚɤɨɧɨɜ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ�ɞɟɬɹɦ�ɨɫɜɨɢɬɶ�ɧɨɪɦɵ�ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɢ�ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɞɥɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɞɟɥ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ�ɟɦɭ�ɤɥɚɫɫɚ 
�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ), ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ�ɫ 
ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ: 
- ɜɨɜɥɟɱɶ�ɜ�ɧɢɯ�ɞɟɬɟɣ�ɫ�ɫɚɦɵɦɢ 
ɪɚɡɧɵɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɢ�ɬɟɦ�ɫɚɦɵɦ 
ɞɚɬɶ�ɢɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɧɢɯ, ɚ�ɫ�ɞɪɭɝɨɣ,  
 ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ�ɢ�ɭɩɪɨɱɢɬɶ�ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ, ɫɬɚɬɶ 

�ɜɵɛɨɪ�ɚɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ 
�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ�ɩɨ�ɫɟɤɬɨɪɚɦ), 
 
ɱɥɟɧɨɜ�ɚɤɬɢɜɚ�ɨɪɝɚɧɚ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɳɟɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɞɟɥ 
�ɢɝɪɵ�ɢ�ɬɪɟɧɢɧɝɢ�ɧɚ 
ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ�ɢ 
ɤɨɦɚɧɞɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ; 
ɨɞɧɨɞɧɟɜɧɵɟ�ɢ 
ɦɧɨɝɨɞɧɟɜɧɵɟ�ɩɨɯɨɞɵ�ɢ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ; ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ,  
ɜɟɱɟɪɨɜ�ɞɨɫɭɝɚ; 
�ɧɟɞɟɥɹ�ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
- ɧɟɞɟɥɹ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɜɫɟɨɛɭɱ, 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
�ɧɟɞɟɥɹ�ɁɈɀ, ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
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ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɡɧɚɱɢɦɵɦ�ɜɡɪɨɫɥɵɦ, 
ɡɚɞɚɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɰɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ 
ɤɚɤ�ɱɚɫɨɜ�ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɝɨ�ɢ 
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ�ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɤ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ 
ɛɟɫɟɞɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ�ɩɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣ�ɩɪɨɛɥɟɦɟ 

ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ 

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢ 
 

-ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ 
ɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɢɦɢ�ɥɢɱɧɵɯ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ, ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɞɟɬɢ�ɧɟ�ɩɪɨɫɬɨ�ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ�ɫɜɨɢ 
ɭɱɟɛɧɵɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɧɨ�ɢ�ɜ�ɯɨɞɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ�ɛɟɫɟɞ 
ɫɤɥɚɫɫɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ�ɜ�ɧɚɱɚɥɟ 
ɤɚɠɞɨɝɨ�ɝɨɞɚ�ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ�ɢɯ, ɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ 
ɝɨɞɚ - ɜɦɟɫɬɟ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ�ɫɜɨɢ�ɭɫɩɟɯɢ 
ɢ�ɧɟɭɞɚɱɢ; 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ�ɧɟɝɨ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ 
�ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɫ 
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ�ɢɥɢ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɜɵɛɨɪɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɭɡɚ�ɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, 
ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɢ�ɢ�ɬ�ɩ.) ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ 
 

ɱɟɪɟɡ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ 
ɢɯ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ, ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, 
ɜ�ɢɝɪɚɯ, ɩɨɝɪɭɠɚɸɳɢɯ 
ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɦɢɪ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɛɟɫɟɞɚɯ�ɩɨ�ɬɟɦ 
ɢɥɢ�ɢɧɵɦ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ;  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɫɜɟɪɹɸɬɫɹ�ɫ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɛɟɫɟɞ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫ 
ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɦɢ�ɜ�ɟɝɨ�ɤɥɚɫɫɟ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɚ�ɬɚɤɠɟ - ɫɨ 
ɲɤɨɥɶɧɵɦ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɱɚɫɬɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɧɢɦ, 
ɟɝɨ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ 
ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ, ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ; ɱɟɪɟɡ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ 
ɲɤɨɥɶɧɵɦ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ 
ɬɪɟɧɢɧɝɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ; ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɜɡɹɬɶ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɬɨ�ɢɥɢ 
ɢɧɨɟ�ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ. 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɩɪɟɩɨɞɚɸɳ-
ɢɦɢ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ 

ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜɨ 
ɜɧɭɬɪɢɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɞɟɥɚɯ, ɞɚɸɳɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɥɭɱɲɟ 
ɭɡɧɚɜɚɬɶ�ɢ�ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɜɨɢɯ�ɭɱɟɧɢɤɨɜ, 

ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ 
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ 
�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, 
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ɭɜɢɞɟɜ�ɢɯ�ɜ�ɢɧɨɣ, ɨɬɥɢɱɧɨɣ�ɨɬ 
ɭɱɟɛɧɨɣ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ; ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ�ɤɥɚɫɫɚ�ɞɥɹ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɭɫɢɥɢɣ�ɜ�ɞɟɥɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ 
ɦɧɟɧɢɣ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɩɨ�ɤɥɸɱɟɜɵɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɧɚ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 
ɦɟɠɞɭ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɢ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɋɥɭɠɛɵ�ɦɟɞɢɚɰɢɢ;  
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɆɈ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɤɥɚɫɫɚ 
ɢ�ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɥɢɹɧɢɣ�ɧɚ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɢɥɢ�ɢɯ 

ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ�ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɨ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɭɫɩɟɯɚɯ�ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ�ɢɯ�ɞɟɬɟɣ, ɨ�ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ�ɜ 
ɰɟɥɨɦ; ɩɨɦɨɳɶ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢɥɢ�ɩɨɦɨɳɶ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢɥɢ 
ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ�ɜ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ�ɲɤɨɥɵ�ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ; 

ɨɫɬɪɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ�ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɢ�ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢɯ�ɞɟɬɟɣ; 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɟɦɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɞɟɥ�ɤɥɚɫɫɚ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɧɚ�ɛɚɡɟ 
ɤɥɚɫɫɚ�ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ 
ɫɟɦɶɢ�ɢ�ɲɤɨɥɵ. 

ȼ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ�ɆɈ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ�ɧɚ�ɛɭɞɭɳɟɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɲɤɨɥɵ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ�ɟɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɚɤ�ɜɚɠɧɵ�ɞɥɹ�ɜɫɟɝɨ�ɤɚɤ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ�ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ�ɜɧɭɬɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ 
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ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɟɟ�ɧɚɭɱɧɨ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɭɱɚɬɫɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ. 
 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ: 
�ɩɨɜɵɲɚɬɶ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɜ�ɫɮɟɪɟ�ɟɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ; 
�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ; 
�ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɧɚ�ɷɬɚɩɟ�ɭɫɜɨɟɧɢɹ�ɎȽɈɋ�ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ; 
�ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɤɥɚɫɫɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ�ɧɨɜɵɟ�ɩɨɞɯɨɞɵ�ɤ�ɨɰɟɧɤɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɜɵɫɨɤɢɣ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɜɢɞɨɜ�ɡɚɧɹɬɢɣ ( ɜ 
ɬ�ɱ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ); 
�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ�ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɩɨ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ�ɢ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɸ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɱɟɪɟɡ�ɫɢɫɬɟɦɭ�ɧɚɭɱɧɨ – 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɧɟɣ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɫɟɳɟɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɱɬɟɧɢɹɯ�ɢ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ; 
�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ 
ɤɥɚɫɫɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ; 
�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɭ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɛɚɡɭ 
ɞɥɹ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ; 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɨɦɨɳɶ�ɤɥɚɫɫɧɵɦ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ�ɜ�ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ�ɧɨɜɵɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ;  
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɢɯ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
• ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɛɚɧɤ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ�ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɱɟɪɟɡ�ɨɬɤɪɵɬɵɟ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. 

 
4.2. Ɇɨɞɭɥɶ�ɒɤɨɥɶɧɵɣ�ɭɪɨɤ 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɬɟɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɮɨɪɦɵ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɦɟɬɨɞɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ�ɢ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɦɨɞɭɥɟɣ) ɢ�ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ�ɜ 
ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɦɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɭɪɨɤɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ�ɧɚ�ɰɟɥɟɜɵɟ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɢɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɜɟɞɭɳɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
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ɐɟɥɟɜɵɟ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ Ɇɟɬɨɞɵ�ɢ�ɩɪɢɟɦɵ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɦɟɠɞɭ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɢ�ɟɝɨ 
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ 

ɉɨɨɳɪɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɩɨɯɜɚɥɚ, 
ɩɪɨɫɶɛɚ�ɭɱɢɬɟɥɹ 

ɉɨɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ�ɧɨɪɦɵ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 

Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɨ 
ɫɬɚɪɲɢɦɢ (ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ) ɢ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ), ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ�ɢ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɤ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɭ�ɚɫɩɟɤɬɭ�ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ�ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ�ɹɜɥɟɧɢɣ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɢɯ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ 
ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ - ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɟɟ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɦɧɟɧɢɹ�ɩɨ�ɟɟ�ɩɨɜɨɞɭ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɤ�ɧɟɣ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ 

Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɞɟɬɹɦ�ɩɪɢɦɟɪɨɜ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɹ 
ɢ�ɞɨɛɪɨɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ�ɩɨɞɛɨɪ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɬɟɤɫɬɨɜ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ, 
ɡɚɞɚɱ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɞɥɹ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ 

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ�ɢɝɪɵ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, 
ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɢɥɢ�ɪɚɛɨɬɚ�ɜ�ɩɚɪɚɯ 

Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ�ɷɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɧɚɞ�ɢɯ�ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ 
ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ 

ɇɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ 

ɂɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɢɦɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɱɬɨ�ɞɚɫɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ�ɧɚɜɵɤ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɧɚɜɵɤ�ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɞɟɣ, ɧɚɜɵɤ 
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɱɭɠɢɦ 
ɢɞɟɹɦ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ�ɜ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɜɵɤ�ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɪɟɞ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ 
ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ. 
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ȼɫɟ�ɷɬɨ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ: 
• ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɭɪɨɤɟ� ɤɚɤ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɟɞɢɧɨɣ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɨɣ�ɨɛɳɢɦɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ�ɭɫɢɥɢɹɦɢ; 

• ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɩɨɢɫɤɨɜɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɧɚ� ɪɚɡɧɵɯ� ɭɪɨɜɧɹɯ� ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ� ɷɬɨɦ� ɢ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ� ɭɫɥɨɜɢɟ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɭɪɨɤɚ - ɚɤɬɢɜɧɚɹ� ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɞɟɬɟɣ); 

• ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɱɟɪɟɡ� ɩɨɞɛɨɪ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɬɟɤɫɬɨɜ� ɞɥɹ� ɱɬɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɞɥɹ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ. 

 
4.3 Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» 

ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ� ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ: 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, 
ɨɛɳɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ, ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ. 

Ɇɢɫɫɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ�ɢ�ɩɨɥɟɡɧɭɸ 
ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɞɥɹ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ� ɨɩɵɬɚ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 

ȼ�ɫɜɨɟɣ� ɪɚɛɨɬɟ� ɩɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɦɵ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ�ɜ�ɟɟ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɫɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ�ɞɧɹ, ɫɬɚɪɲɢɯ�ɜɨɠɚɬɵɯ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ�ɈȻɀ, ɩɟɞɚɝɨɝɚ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ. 

ȼ�ɤɚɠɞɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɭɸ�ɪɨɥɶ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ�ɤɥɚɫɫɧɵɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫɨ�ɫɜɨɢɦɢ�ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɚɦɢ: 

- ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ� ɫ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɫ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɥɭɠɛɨɣ�ɲɤɨɥɵ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɱɟɪɟɡ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ; 

- ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɭɸ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ�ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɦɨɞɟɥɢ: 

- ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ�ɪɚɫɯɨɞɨɜ�ɧɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɟɞɢɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɜ�ɲɤɨɥɟ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ� ɜɫɟɯ 
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ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ�ɲɤɨɥɵ. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɲɤɨɥɟ: 
• ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ� ɧɚ� ɡɚɩɪɨɫɵ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɜɢɞɨɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ʉɪɭɠɤɢ�ɢ�ɫɟɤɰɢɢ  
 

ʋɩ�ɩ ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɤɪɭɠɤɚ Ʉɨɥ�ɜɨ 
ɱɚɫɨɜ 

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 

1 Ɋɭɤɨɞɟɥɶɧɢɰɚ 4 Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ�Ʌɸɞɦɢɥɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 2 Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 

3 Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ «Ɉɱɭɦɟɥɵɟ 
ɪɭɱɤɢ» 

2 Ɇɟɥɢɯɨɜ�Ⱥɧɞɪɟɣ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 

4 ɗɏɈɋ 2 Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ�Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ 

5 ɒɤɨɥɚ�ɛɭɞɭɳɢɯ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ�ɜɵɛɨɪɨɜ 

2 ɑɟɤɭɧɤɨɜɚ�Ɍɚɬɶɹɧɚ�ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 

6 ɘɧȺɪɦɢɹ 2 ɋɟɧɢɧ�ɂɜɚɧ�ɂɜɚɧɨɜɢɱ 
7 ɉɨɢɫɤ 3 Ɂɢɦɨɜɧɨɜɚ�ɂɪɢɧɚ�Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ 
8 Ⱦɨɧɰɵ 1 Ɂɢɦɨɜɧɨɜɚ�ɂɪɢɧɚ�Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɧɚ  
9 ɒɤɨɥɚ�ɘɧɨɝɨ�ɉɟɲɟɯɨɞɚ 1 Ʉɚɪɝɢɧɚ�Ʌɸɞɦɢɥɚ�ɂɜɚɧɨɜɧɚ 

ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɤɨɦɮɨɪɬ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ�ɞɟɬɟɣ, ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ 

ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
• ɞɚɟɬ�ɲɚɧɫ�ɤɚɠɞɨɦɭ�ɪɚɫɤɪɵɬɶ�ɫɟɛɹ�ɤɚɤ�ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ�ɫɜɨɢ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɩɪɨɫɵ, 
• ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɭɱɟɧɢɤɭ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɩɨ�ɫɢɥɚɦ, 

ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ�ɢ�ɜ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɬɟɦɩɟ, 
• ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɤ� ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɢ� ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤ 

ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ�ɢ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɭ, 
• ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ� ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɢ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, 
• ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɩɨɥɧɟɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɡɚ 

ɫɱɟɬ�ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ, 
• ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ� ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ� ɨɛɳɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɩɭɬɟɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
ȼ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 

ɫɨɡɞɚɧɵ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚ� ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ). 
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10 ɘɧɵɣ�ɰɜɟɬɨɜɨɞ 1 Ɍɚɪɚɛɭɪɚ�Ɍɚɬɶɹɧɚ�ɂɜɚɧɨɜɧɚ 
11 Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ 1 Ƚɭɱɟɤ�Ɍɚɬɶɹɧɚ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 
12 Ȼɟɥɚɹ�ɥɚɞɶɹ 1 Ɂɟɥɟɧɶɤɨɜɚ�ɋɜɟɬɥɚɧɚ 

Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ 
13 Ʉɚɡɚɱɨɤ 1 ɂɜɚɧɨɜɚ�Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ�ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 
14 Ɋɚɞɚɪ 1 ɂɜɚɧɨɜɚ�Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ�ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 
15 Ɏɚɧɬɚɡɢɹ 1 ɂɜɚɧɨɜɚ�Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ�ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 
16 Ⱥɤɜɚɪɟɥɶɤɚ 1 Ʉɨɜɚɥɺɜɚ�Ɉɤɫɚɧɚ�ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 
17 Ɍɪɨɩɢɧɤɚ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ 1 ȼɥɚɫɟɧɤɨ�ɇɚɬɚɥɶɹ�Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ 
18 ɀɢɜɨɟ�ɫɥɨɜɨ 1 Ɋɟɭɰɤɨɜɚ�ɘɥɢɹ�ɂɜɚɧɨɜɧɚ 
19 Ɋɚɞɭɝɚ 1 ɒɦɚɬɨɜɚ  ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ�ɉɟɬɪɨɜɧɚ 
20 Ɋɨɦɚɲɤɚ 1 Ɂɟɥɟɧɶɤɨɜɚ�Ɇɚɪɢɹ�Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ 
21 Ⱥɤɬɢɜɢɫɬ 1 Ɇɚɬɚɧɨɜɚ�ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ�ɘɪɶɟɜɧɚ 
22 ȼɨɥɨɧɬɺɪ 1 Ʉɭɦɨɜɚ�Ɇɚɪɢɧɚ�ɂɜɚɧɨɜɧɚ 
23  Ʉɚɡɚɱɚɬɚ 1 Ȼɨɧɞɚɪɟɜɚ�Ʌɸɞɦɢɥɚ�ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 
24  ɒɤɨɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  1 ɂɜɚɳɟɧɤɨ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ 
25 ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɣ�ɬɟɧɧɢɫ 1 ɉɟɪɟɫɚɞɚ�ȼɥɚɞɢɦɢɪ 

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɢɱ 
26 Ɍɭɪɢɫɬ 1 ɉɟɪɟɫɚɞɚ�ȼɥɚɞɢɦɢɪ 

Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜɢɱ 
 

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɟɤɰɢɢ 
   %   
1 Ɏɨɪɜɚɪɞ 4 25 ɂɜɚɳɟɧɤɨ�Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ�ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ 
2 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ 4 25 ɋɟɧɢɧ�ɂɜɚɧ�ɂɜɚɧɨɜɢɱ 
3 ȼɨɥɟɣɛɨɥ – ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ 4 25 Ɇɢɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨ�Ƚɟɧɧɚɞɢɣ 

ɉɟɬɪɨɜɢɱ 
4 ɋɩɨɪɬɦɟɧ 1,5 10 Ƚɚɦɡɚɟɜ�Ⱥɪɬɭɪ�Ʉɚɦɢɥɨɜɢɱ 
5 ɌɗȽ- ɪɟɝɛɢ 2,5 15 Ƚɚɦɡɚɟɜ�Ⱥɪɬɭɪ�Ʉɚɦɢɥɨɜɢɱ 
 
 

4.4. Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ» 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɆȻɈɍ  «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ 
ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɩɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 

©ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɜ�ɫɟɛɹ: 
 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 
�ɩɪɨɮɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɢ 
ɩɪɨɮɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
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ɇɚɭɱɧɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɹɯ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ�ɪɵɧɤɚ�ɬɪɭɞɚ, 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ 
ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ�ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ- 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɚɧɤɟɬ, 
ɨɩɪɨɫɧɢɤɨɜ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɢ 
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ�ɩɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɩɨɦɨɳɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ�ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɢ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɟɬɚ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ 

 
Ɂɚɞɚɱɚ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ� ɤ� ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ� ɜɵɛɨɪɭ� ɫɜɨɟɣ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɨɡɞɚɜɚɹ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨ- ɡɧɚɱɢɦɵɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ� ɤ� ɜɵɛɨɪɭ, ɩɟɞɚɝɨɝ� ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɭɟɬ� ɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ� ɜɡɝɥɹɞ� ɧɚ� ɬɪɭɞ� ɜ 
ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ�ɦɢɪɟ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɧɨ� ɢ 
ɜɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ�ɬɚɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɗɬɚɩɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ) 
 

4.5. ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ� ɰɟɥɶ� ɦɨɞɭɥɹ «ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɜ� ɆȻɈɍ 
©Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ – 
ɷɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ� ɫɜɨɟɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚɤɨɩɢɬɶ 
ɨɩɵɬ� ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɵɬɚɬɶ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɫɜɨɢ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɨɫɜɨɢɬɶ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɨɩɵɬ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ�ɫ�ɥɸɞɶɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɲɤɨɥɵ� ɢɦɟɟɬ� ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɪɚɡɨɦ. 
 

ɭɪɨɜɧɢ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ 
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Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɋɨɜɟɬ�ɤɥɚɫɫɚ - ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɨɪɝɚɧ 
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɣɫɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɟɥ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɂɚɞɚɱɚ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜ�ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɬɚɤɨɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ�ɜ�ɫɬɟɧɚɯ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɝɞɟ�ɜɫɺ - ɞɥɹ�ɭɱɟɧɢɤɚ�ɢ�ɜɫɺ, ɱɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɢɬ�ɨɬ�ɭɱɟɧɢɤɚ. 

�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ�ɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɷɬɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɫɟɯ�ɜɢɞɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ (ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɜɡɹɜɲɢɦɢ�ɧɚ�ɫɟɛɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɪɨɥɶ, ɮɭɧɤɰɢɣ�ɩɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ�ɡɚ�ɩɨɪɹɞɤɨɦ�ɢ�ɱɢɫɬɨɬɨɣ�ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɭɯɨɞɨɦ�ɡɚ�ɤɥɚɫɫɧɨɣ�ɤɨɦɧɚɬɨɣ, 
ɤɨɦɧɚɬɧɵɦɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ�ɢ�ɬ�ɩ.); 
�ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ�ɩɨ�ɤɥɚɫɫɭ�ɢ�ɩɨ�ɲɤɨɥɟ; 
�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ: ɞɨɫɭɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɜɟɱɟɪɚ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɄȼȾ 
�ɤɥɭɛɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ), ɫɩɨɪɬ�ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɁɈɀ, 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ�ɜ�ɫɬɨɥɨɜɨɣ; -
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɩɪɟɫɫɵ; 
- ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɫɚɧɬɵ 

ɒɤɨɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
�ɋɨɜɟɬ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ «ɋȺɆ» - 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɨɪɝɚɧ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɣɫɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɨɩɵɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɢɡ�ɥɢɞɟɪɨɜ 
ɜɫɟɯ�ɫɟɤɬɨɪɨɜ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɭɱɟɛɧɨɝɨ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ - ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ, ɫɟɤɬɨɪɚ�ɩɟɱɚɬɢ�ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɟɤɬɨɪɚ�ɬɪɭɞɚ. ɇɚ�ɷɬɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ�ɱɥɟɧɵ�ɋɨɜɟɬɚ�ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɫɨ�ɫɬɚɪɲɢɦ�ɜɨɠɚɬɵɦ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 

- ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
�ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ�ɨɬɪɹɞ «ɋɢɪɢɭɫ», ɨɬɪɹɞ 
ɥɢɞɟɪɨɜ�ɊȾɒ) 
- ɜɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
�ɨɬɪɹɞ «ɘɧɚɪɦɢɹ»); 
- ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ, ɫɥɭɠɛɚ 
ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɦɟɞɢɚɰɢɢ) 
- ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɦɟɞɢɣɧɨɟ (ɦɢɧɢ 
ɩɪɟɫɫ- ɰɟɧɬɪ «ȼȿɋɌɂ�ɇȺ 200») 
�ɁɈɀ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɤɪɭɠɤɢ, ɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɨɬɪɹɞ�ɸɧɵɯ�ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɜ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɊȺȾȺɊ», ɞɪɭɠɢɧɚ�ɸɧɵɯ 
ɩɨɠɚɪɧɵɯ) 

 
 
ȼ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɫɨɡɞɚɧɨ 
ɞɟɬɫɤɨɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɦɥɚɞɲɢɯ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ «Ɋɚɞɭɝɚ» (ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɧɚ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
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ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɞɟɬɟɣ. Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɚɟɬ� ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ɀɢɡɧɶ�Ɋɚɞɭɝɚ». ɐɟɥɶ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ – ɨɤɚɡɚɧɢɟ� ɩɨɦɨɳɢ� ɪɟɛɺɧɤɭ� ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ� ɲɤɨɥɟ, ɢɝɪɟ, 
ɫɟɦɶɟ, ɫɨɰɢɭɦɟ. Ⱥɤɰɟɧɬɨɦ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ, ɝɞɟ�ɨɧɢ�ɭɱɚɬɫɹ 
ɫɬɚɜɢɬɶ� ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ� ɢ� ɢɫɤɚɬɶ� ɢɯ� ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɱɚɬɫɹ� ɞɭɦɚɬɶ, 
ɮɚɧɬɚɡɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ: ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ - ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɞɨɫɭɝɨɜɨɟ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ� ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ, ə�ɥɢɞɟɪ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ - ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ. 
 

4.6. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» 
 

Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɛɨɥɟɟ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɞɥɹ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɫɜɨɟɝɨ� ɪɟɛɺɧɤɚ� ɜ� ɫɟɦɶɟ�ɞɥɹ� ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ�ɨɧ�ɜɵɪɨɫ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɵɦ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ�ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɦɨɞɭɥɹ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɨɤɚɡɚɧɢɟ� ɩɨɦɨɳɢ� ɫɟɦɶɟ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɞɟɬɟɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ� ɫɟɦɟɣ, ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ� ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɫɭɝɚ�ɫɟɦɶɢ. 

ɋɢɫɬɟɦɚ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɪɟɲɟɧɢɢ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɡɚɞɚɱ: 

• ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɚɪɫɟɧɚɥɚ�ɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ�ɩɨ�ɨɛɳɢɦ�ɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɪɟɛɺɧɤɚ�ɜ�ɫɟɦɶɟ�ɢ�ɲɤɨɥɟ. 

• ȼɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ� ɫ� ɞɟɬɶɦɢ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɭɱɟɛɧɨ- 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɞɨɫɭɝɨɜɭɸ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɟɡɧɭɸ� ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

• ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɥɟɤɬɨɪɢɹ. 

• ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɮɨɪɦ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɲɤɨɥɚ - ɫɟɦɶɹ (ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɧɚɧɢɣ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ� ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɦɨɳɶ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ). 
• ɉɨɦɨɳɶ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ� ɢ� ɞɟɬɹɦ� ɫ� ɈȼɁ (ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɫɟɦɟɣ� ɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ) ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ: 
 

ɮɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
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ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ; 
 «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ�ɩɨɦɨɳɶ»; 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 

ɪɚɛɨɬɚ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, 
ɫɨɜɟɬɚ�ɲɤɨɥɵ; 

ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ,  
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ 
ɲɤɨɥɵ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ- ɥɨɝɨɩɟɞ, 
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ�ɈȾɇ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ);  

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ 
 

ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɨɛɭɱɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ 
ɞɟɬɟɣ;  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ
�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ; 
�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ 
ɪɟɛɟɧɤɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɜ�ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɚɯ, ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ�ɨɫɬɪɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ�ɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɨɦɨɳɶ�ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɧɭɬɪɢ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɫ 
ɞɧɟɜɧɢɤɚɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɩɚɬɪɨɧɚɠ�ɫɟɦɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ - 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, 
ɪɚɛɨɬɚ�ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɨɫɬɪɵɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ; 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ�ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ�ɫ�ɫɟɦɶɹɦɢ 
©ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ» 
   

 
 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɫɟɦɶɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɨɥɠɟɧ�ɛɵɬɶ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧ. 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ� ɨ� ɯɨɞɟ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨ�ɢ�ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɧɟɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
 

ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ 
 

4.7 Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ» 
 

Ⱦɚɧɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɲɤɨɥɵ, ɜ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ�ɬɪɭɞɨɜɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɫɨɰɢɭɦɚ, ɢɯ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
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ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɦ, ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɂɚɞɚɱɚ� ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɞɭɯɨɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɜɢɬɢɟ 

ɥɸɛɜɢ� ɤ� ɫɜɨɟɣ� ɦɚɥɨɣ� Ɋɨɞɢɧɟ� ɱɟɪɟɡ� ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ� ɤɨɪɧɟɣ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɫɜɨɟɣ� ɫɬɚɧɢɰɵ - 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɲɤɨɥɵ, ɱɬɨ� ɞɚɟɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ� ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ� ɜɫɟɯ� ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɢɫɬɟɦɵ «ɒɤɨɥɚ - ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ�ɰɟɧɬɪ�ɫɬɚɧɢɰɵ». 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɵ 
ɧɚ�ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ 

• ɩɪɨɟɤɬɵ - ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ� ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ� ɞɟɥ (ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ), ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɲɤɨɥɭ�ɫɨɰɢɭɦɚ 

�ɚɤɰɢɢ, ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢ 

• ɨɬɤɪɵɬɵɟ� ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ� ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ɋɟɬɟɜɵɟ� ɩɪɨɟɤɬɵ- ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ (ɞɟɬɫɤɢɯ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ), ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ� ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ� ɞɪɭɝɢɯ 
ɲɤɨɥ, ɞɟɹɬɟɥɢ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ� ɢ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɨɜ, ɜ� ɪɚɦɤɚɯ�ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɧɚɫɭɳɧɵɟ� ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ, ɝɨɪɨɞɚ, ɫɬɪɚɧɵ. 
ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɚɤɰɢɹɯ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ�ɡɧɚɱɢɦɵɦ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ�ɫɨɛɵɬɢɹɦ. 

�ɨɧɥɚɣɧ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɞɟɧɶ 
ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɜɟɪɟɣ 
�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
�ɨɬɤɪɵɬɵɟ�ɭɪɨɤɢ, ɞɟɤɚɞɵ, 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ 

ɧɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɥɢɧɟɣɤɢ�ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ�ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɚɬɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɟɠɟɝɨɞɧɵɦ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ�ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɩɚɦɹɬɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɢ�ɫɨɛɵɬɢɹɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ;  
�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ  
- ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ;  
�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ; 

ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɭɫɜɨɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɤ�ɦɢɪɭ, Ɋɨɞɢɧɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 

- ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ 
ɞɟɬɫɤɢɯ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɭɪɨɤɢ 
ɦɭɠɟɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ 

ɨɩɵɬɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ 
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɪɨɡɧɢ� ɢ 
ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ, ɞɨɜɟɪɢɹ, 
ɱɭɜɫɬɜɚ� ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ� ɤ�ɠɟɪɬɜɚɦ 
ɬɟɪɚɤɬɨɜ, ɚ� ɬɚɤɠɟ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɫ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
- ɰɢɤɥ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ� ɉɨɛɟɞɵ 
�ɦɭɡɟɣɧɵɟ� ɱɚɫɵ, «ɭɪɨɤɢ 
ɦɭɠɟɫɬɜɚ», ɭɱɚɫɬɢɟ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ 
ɉɨɱɺɬɧɨɦ� ɤɚɪɚɭɥɟ, ɦɢɬɢɧɝɟ� ɫ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟɦ� ɰɜɟɬɨɜ, ɚɤɰɢɢ 
©Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ�ɩɨɥɤ»; ɜɵɫɬɚɜɤɢ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫ� ɱɬɟɰɨɜ), 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɱɭɜɫɬɜɚ� ɥɸɛɜɢ� ɤ� Ɋɨɞɢɧɟ, 
ɝɨɪɞɨɫɬɢ� ɡɚ� ɝɟɪɨɢɡɦ� ɧɚɪɨɞɚ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ 
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ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 

- ɤɜɟɫɬ�ɢɝɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɸɬ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ�ɞɟɥɨ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ 
ɢɡ�ɫɟɪɢɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɞɟɥ 
�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ «Ⱦɟɞɚ�Ɇɨɪɨɡɚ, 
ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɨɜɨɝɨɞɧɹɹ 
ɢɝɪɭɲɤɚ», ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ�ɞɥɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɢ�ɬ�ɩ.), ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɜɫɟ�ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ; 
�ɮɨɬɨ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ; 
- ɦɭɡɟɣɧɵɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ 
ɫɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟɦ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ�ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɫ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ, 
ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ 

ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɤɥɚɫɫɨɜ 
• ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
ɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɜɢɞɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɭɬɟɦ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɥɚɯ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ�ɧɚ�ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɯ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɰ 
 
• ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɢ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ - ɱɟɪɟɡ�ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ�ɫɨɜɟɬ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɬɜɟɱɚɟɬ�ɡɚ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɞɟɥɚɯ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨ�ɞɟɥɚɯ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ 
ɩɭɬɟɦ�ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

- ɢɡɞɚɧɢɟ�ɫɬɟɧɝɚɡɟɬɵ�ɨ 
ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɝɚɡɟɬɨɣ; 
- ©ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ�ɢ 
ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ» - 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɪɟɛɟɧɤɨɦ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɧɨɜɨɝɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ - ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ; 
-«ɉɪɨɳɚɧɢɟ�ɫ�Ⱥɡɛɭɤɨɣ» - 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ�ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ�ɜ 
ɩɟɪɜɵɯ�ɤɥɚɫɫɚɯ; 
�Ⱦɟɧɶ�ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚ - ɞɟɥɨ, 
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 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ�ɧɚ�ɫɩɥɨɱɟɧɢɟ 
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɧɚ 
ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ�ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ; 
- ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɹ�ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɚɬ 
ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɟɠɟɝɨɞɧɵɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ�ɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɩɚɦɹɬɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɢ�ɫɨɛɵɬɢɹɦ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
- ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ 

  

ɧɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ 
- ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɤɥɸɱɟɜɵɟ�ɞɟɥɚ 
ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɤɥɚɫɫɚ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɧɟɝɨ 
ɪɨɥɟɣ�ɝɞɟ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɡɨɧɵ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ 

ɉɨɪɭɱɟɧɢɹ: 
- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ�ɞɟɬɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɥɢ�ɛɵ�ɫɬɚɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɨɦ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɜɡɹɬɶ�ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ�ɤɥɸɱɟɜɨɦ�ɞɟɥɟ 
ɧɚ�ɫɟɛɹ�ɪɨɥɶ  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɚ�ɬɨɬ�ɢɥɢ�ɢɧɨɣ�ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɨɛɳɟɣ�ɪɚɛɨɬɵ; 
�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
- ɩɨɦɨɳɶ� ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ 
 

 
 
4.8 Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ» 
 

Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ - ɷɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ�ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
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ɞɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɳɢɯ�ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ�ɜ�ɭɫɬɚɜɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
ȿɝɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɨɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɎɁ�ɨɬ19.05.1995 ʋ 82-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 20.12.2017) 
©Ɉɛ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ (ɫɬ. 5) 
ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ 

1 Ɉɬɪɹɞ�ɘɂȾ 
©ɊȺȾȺɊ», 
©ɘɧɵɟ 

ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɵ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ» 

ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
- ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɞɥɹ� ɞɟɬɟɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɧɚ� ɭɥɢɰɚɯ� ɢ 
ɞɨɪɨɝɚɯ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɛɟɫɟɞ, ɜɢɤɬɨɪɢɧ, ɢɝɪ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɬɪɟɧɧɢɤɨɜ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ� ɚɝɢɬɚɰɢɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ  ɢ�ɞɪ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
-  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɨ�ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɞɨɪɨɠɧɨ- ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ 
ɢ� ɨɫɧɨɜɚɯ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɧɚ� ɭɥɢɰɚɯ� ɢ� ɞɨɪɨɝɚɯ. 
Ɍɚɤɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɬɪɹɞɚ�ɘɂȾ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɬɟɧɞɨɜ «ɘɂȾ 
ɜ� ɞɟɣɫɬɜɢɢ», ɫɬɟɧɝɚɡɟɬ «ɘɧɵɣ� ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ», 
ɥɢɫɬɨɜɨɤ- ©Ɂɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ», ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ� ɫɚɣɬɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɞɪɭɝɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ. 
ɒɟɮɫɤɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
-  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɩɨ�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ 
ɨɫɧɨɜ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɧɚ�ɭɥɢɰɚɯ�ɢ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ, ɦɥɚɞɲɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɚɜɢɥ� ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɫɚɞɭ, ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɫɪɟɞɢ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɩɨ� ɬɟɦɟ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɩɟɫɟɧ�ɢ�ɫɬɢɯɨɜ. 
 ɉɚɬɪɭɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
- ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɩɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɢ� ɪɟɣɞɚɯ� ɜɦɟɫɬɟ 
ɫɨ� ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ�ɉɪɚɜɢɥ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ;  
- ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɨ� ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɉɪɚɜɢɥ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
- ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ�ɭ�ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɤɨɜ�ɜ�ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ�ɲɤɨɥɵ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɤɚ 
-  ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɸɧɵɦɢ�ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɦɢ. 
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2 Ɉɬɪɹɞ�Ⱦɘɉ  
ɵ ɑɥɟɧɵ Ⱦɘɉ�ɜɵɹɜɥɹɸɬ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɜ�ɫɚɦɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɢ�ɧɚ�ɟɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
- ɑɥɟɧɵ� Ⱦɘɉ� ɩɪɨɜɨɞɹɬ� ɫ� ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɢ� ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɢɝɪɵ, ɨɛɭɱɚɸɬ�ɢɯ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ 
ɩɨɞɟɥɨɤ� ɧɚ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɭɸ� ɬɟɦɭ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ 
ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɨɛ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɨɝɧɹ.  

3 ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ 

�ɞ�ɨ. Ⱥɤɬɢɜɢɫɬ, 
ɞ�ɨ. «ɋɢɪɢɭɫ» 

ɗɤ �ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «Ɉɬ�ɷɤɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɞɭɲɟ�ɤ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ�ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ» (ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɚɤɰɢɢ�ɢ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɢ 
©ɗɏɈɋ»  
  

ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ�ɁɈɀ «ɋɩɨɪɬ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ!» 
�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɤɰɢɹɯ�ɩɨ 
ɞɚɧɧɨɦɭ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɤɥɚɦɵ�ɋɞɟɥɚɣ�ɫɜɨɣ�ɜɵɛɨɪ», «Ȼɭɞɭɳɟɟ�ɛɟɡ�ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ», 
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞɚɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɞɨɫɭɝɨɜɵɯ�ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; ɜɵɩɭɫɤ�ɫɬɟɧɝɚɡɟɬ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ�ɛɭɤɥɟɬɨɜ, ɩɚɦɹɬɨɤ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɥɢɫɬɨɜ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ) ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ�ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ 

ɞɟɬɢ�Ƚɚɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�Ɍɵ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɧɚɫ» Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ©ɇɚ�ɜɫɬɪɟɱɭ�ɫɨɥɧɰɭ�ɢ�ɞɨɛɪɭ» (ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɜɟɬɟɪɚɧɚɦ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ) 

4 ȼȼɉɈȾ 
©ɘɧɚɪɦɢɹ» 

ȼɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜɨɟɧɧɨ- 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ 
ɧɢɯ�ɸɧɚɪɦɟɣɰɟɜ; 
- ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɜɨɟɧɧɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ; ɡɚɧɹɬɢɹ�ɜɨɟɧɧɨ- 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɫɩɨɪɬɚ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɤɨɦɚɧɞ�ɤ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɢɝɪɟ  «Ɉɪɥɟɧɨɤ»; ɜɨɟɧɧɨ-
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢɝɪɵ 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɭɪɫ�ɥɢɞɟɪɫɤɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ; ɤɭɪɫ 
ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ�ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ; ɤɭɪɫ�ɷɬɢɤɟɬɚ; ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɣ 
ɸɧɚɪɦɟɣɫɤɢɣ�ɰɟɧɬɪ; ɤɭɪɫ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɟɧɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɨɢɫɤɨɜɨɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ; ɤɭɪɫ�ɜɨɟɧɧɨ- 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɦɢɧɢɚɬɸɪɵ�ɢ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɞɢɨɪɚɦ); ɤɥɭɛ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɘɧɚɪɦɟɣɫɤɨɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�ɤɭɪɫ�ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɢ; ɤɭɪɫ 
ɤɢɛɟɪɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢɝɪ; ɤɭɪɫ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
ɨɫɧɨɜɵ�ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ�ɝɪɚɮɢɤɢ; ɨɫɧɨɜɵ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɞɪɨɧɚɦɢ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɭɪɫ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɟɫɧɢ; ɤɭɪɫ 
ɛɚɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 
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5 ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ 

Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ- 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɬɫɤɨ- 

ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ 

ɒɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
�ɊȾɒ). 

Ɉɪ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ�ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɭɱɟɧɢɤɚ «Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ» ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ 
ɢɫɬɨɪɢɢ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ, ɝɨɪɨɞɚ, ɪɚɣɨɧɚ, ɧɚɪɨɞɚ; 

- ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ�ɧɚ�ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɨɫɢɥɶɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɚɤɰɢɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɨɦɨɳɢ�ɞɨɦɭ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɫ�Ʉɚɦɟɧɤɢ�ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɨɦɨɳɢ�ɜ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; «ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-
ɦɟɞɢɣɧɨɟ» ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɢ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ�ɞɟɬɫɤɨɟ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ�ɛɭɞɭɳɢɯ�ɝɪɚɠɞɚɧ�ɤɚɤ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɨ�ɦɵɫɥɹɳɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɦɵɲɥɟɧɢɟɦ, 
ɭɦɟɧɢɟɦ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɩɨɡɢɰɢɸ, 
ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ�ɦɟɞɢɚɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ�ɢ 
ɢɦɟɸɳɢɯ�ɜɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ�ɦɟɞɢɚɤɭɥɶɬɭɪɵ 

 

7 Ⱦɟɬɫɤɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɦɥɚɞɲɢɯ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
©Ɋɚɞɭɝɚ» 

Ƚɪ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ — ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɜ�ɦɭɡɟɢ, 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ�ɢ�ɨɛɟɥɢɫɤɨɜ; 
ɚɤɰɢɹ « ɗɤɨɥɹɬɚ», «ɉɨɡɞɪɚɜɶ�ɜɟɬɟɪɚɧɚ», ɤɨɧɤɭɪɫ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ 
©Ʉɪɚɫɤɢ�ɉɨɛɟɞɵ», ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ�ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɝɪɚɠɞɚɧ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ - ɩɚɬɪɢɨɬɨɜ�ɢ�ɛɨɪɰɨɜ�ɡɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ; 
ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ�ɫ�ɫɨɰɢɭɦɨɦ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɩɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ — ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɟ 

ɛɟɫɟɞɵ�ɩɨ�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ 
ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɧɚ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɬɟɦɵ, ɞɧɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɡɚɧɹɬɢɹ�ɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɹɯ�ɢ�ɤɪɭɠɤɚɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, 
ɫɦɨɬɪɵ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ, ɦɟɫɹɱɧɢɤ 
©Ɇɵ�ɡɚ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ». ə�ɥɢɞɟɪ�ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ�ɫɬɚɬɶ�ɥɢɞɟɪɚɦɢ�ɜ�ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ�ɢɦɢ�ɫɮɟɪɟ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ�ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ�ɩɨɢɫɤ�ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ  ɥɢɞɟɪɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɤɰɢɢ «ə — ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ 
Ɋɨɫɫɢɢ» ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ — ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜɵɫɬɚɜɤɚ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
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ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɝɚɡɟɬ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɤ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ�ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɤɰɢɹ «ɁȿɅȬɇɕɃ WEEKEND» , ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɚɤɰɢɢ 
©ɉɨɦɨɝɢ�ɩɬɢɰɚɦ�ɡɢɦɨɣ», «Ɂɢɦɧɢɣ�ɫɚɞ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɟɫɚɧɬɨɜ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 

ɡɚɧɹɬɢɟ�ɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɤɪɭɠɤɚɯ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ�ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, 
ɢɝɪɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ «Ⱦɟɧɶ�ɡɧɚɧɢɣ» 
ɞɨɫɭɝɨɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɫɭɝɚ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɜɟɱɟɪɚ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ) 

 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɚɟɬ�ɪɟɛɟɧɤɭ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɣ�ɨɩɵɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɜɚɠɧɵɣ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɨɩɵɬ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɞɟɥ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɧɚ� ɩɨɦɨɳɶ� ɞɪɭɝɢɦ� ɥɸɞɹɦ, 
ɫɜɨɟɣ�ɲɤɨɥɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ� ɜ� ɰɟɥɨɦ; ɪɚɡɜɢɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɬɚɤɢɟ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ� ɤɚɤ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɡɚɛɨɬɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɫɥɭɲɚɬɶ�ɢ�ɫɥɵɲɚɬɶ 
ɞɪɭɝɢɯ 

 
4.9 Ɇɨɞɭɥɶ « ɒɤɨɥɚ - ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ» 
 

ɇɚ� ɲɤɨɥɭ� ɜɨɡɥɨɠɟɧɨ� ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ� ɡɚɞɚɱ, ɫɪɟɞɢ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ� ɩɨɞɯɨɞɚ� ɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ� ɞɨɥɠɧɵ� ɛɵɬɶ� ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ� ɜɫɟ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱥ� ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɤɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɩɪɢ� ɷɬɨɦ� ɛɭɞɟɬ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ�ɧɚ: 

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɧɚɜɵɤɨɜ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɢ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɜ 
ɲɤɨɥɟ, ɜ� ɛɵɬɭ, ɧɚ� ɨɬɞɵɯɟ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ� ɨɛ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ�ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ; 

- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ� ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɫɪɟɞɢ� ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ� ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ� ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ�ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ� ɨ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ� ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɨ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ 
ɜɨ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ; 

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ� ɨ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ� ɢ� ɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɷɬɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɚ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɨɣ�ɠɢɡɧɢ; 
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ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ- 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 

ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɜɫɟɯ�ɝɪɭɩɩ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɟɤɰɢɹɯ;  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɨɤ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ, 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɟɪɟɦɟɧ;  
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɥɭɛɚ 
©ɋɬɚɪɬ»; 
Ⱦɧɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɠɢɡɧɶ»; 
- ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɛɟɫɟɞ�ɜ�ɤɥɚɫɫɚɯ�ɨ�ɪɟɠɢɦɟ 
ɞɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ�ɩɢɬɚɧɢɢ, ɡɞɨɪɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ 
ɠɢɡɧɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɫɩɨɪɬɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ;  
- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ�ɚɝɢɬɚɰɢɢ�ɧɚ 
ɫɬɟɧɞɚɯ�ɲɤɨɥɵ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɚɦɹɬɨɤ�ɢ 
ɛɭɤɥɟɬɨɜ; 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɛɟɫɟɞɵ, ɜɫɬɪɟɱɢ�ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
- ɪɟɣɞɵ: «ɑɢɫɬɵɣ�ɤɥɚɫɫ»; «ȼɧɟɲɧɢɣ�ɜɢɞ»; 
�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ: ȼɟɫɟɥɵɟ�ɫɬɚɪɬɵ»; 
©ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ, ɹ - ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ�ɫɟɦɶɹ»; 
©ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɟ�ɢɝɪɵ�ɢ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ» ɍ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ 

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤɚɤ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ 

-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɚɭɡ, ɤɚɤ 
ɜɨɜɪɟɦɹ�ɭɪɨɤɨɜ, ɬɚɤ�ɢ�ɜɧɟ;  
-ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ�ɢɝɪɵ�ɧɚ�ɩɟɪɟɦɟɧɟ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɟ; 
�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ�ɱɚɫ�ɜ�ɝɪɭɩɩɟ�ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ 
ɞɧɹ; 
�ɭɪɨɤɢ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 3 ɱɚɫɨɜ�ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ�ɜ 1-11 ɤɥɚɫɫɚɯ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ) ɩɢɬɚɧɢɹ 

�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɥɟɤɬɨɪɢɟɜ, ɚɤɰɢɣ�ɩɨ�ɮɨɪɦɢɪ 
 
�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɤɭɪɫɚ 
©Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ�ɩɢɬɚɧɢɢ»;  
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ 
ɩɢɬɶɟɜɵɦ�ɪɟɠɢɦɨɦ;  
-�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɫɨɛɪɚɧɢɣ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ�ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ; 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɉȺȼ 

- ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɨɪɦ�ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɥɟɤɰɢɣ, ɜɫɬɪɟɱ�ɫ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ�ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ, ɞɟɬɫɤɢɦɢ�ɢ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ; 
�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɞɧɟɣ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ;  
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ�ɢ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ;  
-�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɫɟɦɶɹɯ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ» 

ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɫɨɛɪɚɧɢɣ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɟɤɬɨɪɢɟɜ: 
- ©Ɋɚɫɩɨɪɹɞɨɤ�ɞɧɹ�ɢ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɪɟɠɢɦ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ»; 
- ©Ʌɢɱɧɚɹ�ɝɢɝɢɟɧɚ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ»; 
- ©ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɨɫɚɧɤɢ�ɭ 
ɞɟɬɟɣ»; 

- ©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɫɟɦɶɟ»; 

- ©ɋɟɦɟɣɧɚɹ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ»; 
-«Ʉɚɤ�ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ�ɫɬɪɚɯɢ»; 
- «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɉȺȼ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ»; 
�ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ; 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɞɧɟɣ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ 
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Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ�ɲɤɨɥɵ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ�ɲɤɨɥɵ Ɏɭɧɤɰɢɢ 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ�ɜɨ�ɜɫɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɫɨɡɢɞɚɸɳɢɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ;  
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɣ�ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɞɥɹ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɟɞɢɧɨɝɨ�ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ. 

Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ 
ɞɟɬɟɣ;  
-�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ�ɩɨ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ;  ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɧɚɪɤɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ; 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ�ɡɚɳɢɬɚ�ɢ�ɩɨɦɨɳɶ�ɜ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ 
ɫɟɦɟɣɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  
�ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɉɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɲɤɨɥɵ; ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ 
ɫɞɚɱɟ�ȿȽɗ; 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɷɬɚɩɚɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ 

ɍɱɢɬɟɥɹ - ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɞɧɹ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�ɲɤɨɥɵ;  
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ�ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɭɪɨɜɧɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ 
ɞɟɬɟɣ; 

 
4.10 Ɇɨɞɭɥɶ « ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ�ɢ�ɡɚɤɨɧ» 
 

ɐɟɥɶɸ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɤɨɥɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ� ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ� ɢ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ� ɪɨɫɬɚ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ�ɞɟɹɧɢɣ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ�ɮɚɤɬɨɜ�ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ Ɏɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɢ�ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɢ�ɢɯ�ɫɟɦɶɹɦɢ 

Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ�ɞɟɬɟɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ�ɜ�ɲɤɨɥɭ 

ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɥɢɱɧɵɯ�ɞɟɥ, ɛɟɫɟɞɵ�ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢ�ɞɟɬɶɦɢ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ, ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ�ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ, ɫɨɜɟɬ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɞɟɬɟɣ�ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ�ɫɟɦɶɢ�ɫ�ɰɟɥɶɸ 
ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɫɛɨɪ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 

Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ 
ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ 
ɞɟɥɚɦ�ɤɥɚɫɫɚ, ɡɚɩɢɫɶ�ɜ 
ɤɪɭɠɤɢ�ɢ�ɫɟɤɰɢɢ, ɬ�ɟ. 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɟɞɫɨɜɟɬɨɜ 
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ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɪɟɞɢ�ɧɢɯ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɨɫɨɛɨɝɨ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɵ 

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɧɢ, ɦɚɥɵɟ 
ɩɟɞɫɨɜɟɬɵ 

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɛɟɫɟɞɵ 
 

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
Ʉɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ 
©ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ» 

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɬɞɵɯɚ�ɜ 
ɤɚɧɢɤɭɥɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɮɨɪɦɵ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ�ɢ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ 

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 

ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɛɟɫɟɞ, 
ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɄɌȾ 

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɫɬɚɪɲɢɟ�ɜɨɠɚɬɵɟ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɒɋɄ 
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ�ɢ 
ɈȻɀ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ 
�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɉȾɇ 
ȽɂȻȾȾ, ɥɟɱɟɛɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɢ 
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ) 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɜɟɫɬɢ 
ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ 

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ, ɥɟɤɰɢɢ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɤ 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɸ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɟɤɰɢɣ�ɢ�ɤ 
ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɧɟɣ�Ɂɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɡɢɦɧɟɝɨ�ɢ�ɥɟɬɧɟɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ. 
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ɉɪɨɮɨɨɪɢɧɟɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɩɨɢɫɤɚ�ɫɜɨɟɝɨ 
ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɢ�ɫɦɵɫɥɚ 
ɠɢɡɧɢ 

ɤɪɭɝɥɵɟ�ɫɬɨɥɵ, ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɤɪɭɠɤɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɤɨɧɤɭɪɫɵ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɜɫɬɪɟɱɢ�ɫ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ. 

ɉɪɚɜɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ, ɥɟɤɰɢɢ, 
ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ 
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɭɪɨɤɢ 
ɩɪɚɜɚ. 

ɉɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ 
ɫɪɟɞɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ�ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɉȺȼ, ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɟɧɢɹ�ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 

ɥɟɤɰɢɢ, ɛɟɫɟɞɵ�ɜ�ɦɚɥɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ 

Ɇɟɞɢɤɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɢ�ɩɪɚɜɨɜɨɟ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɢ�ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ 

ɍɱɟɛɧɨ�ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ� ɫɪɟɞɢ� ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹɉȺȼ�ɬɚɛɚɤɨɤɭɪɟɧ
ɢɹ� ɧɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɦ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɭ 

ɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ, 
ɦɚɥɵɟ�ɩɟɞɫɨɜɟɬɵ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ- 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɵ. 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɩɪɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ�ɫ 
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ�ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
 

ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɟɦɟɣ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 

ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɧɢ 
ɛɟɫɟɞɵ. 

ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɜɟɬ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ, ɫɨɜɟɬ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 

ɍɱɟɛɧɨ- ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɫɪɟɞɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 

ɥɟɤɰɢɢ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ, 
ɛɟɫɟɞɵ 

ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ� ɩɟɞɚɝɨɝ, ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
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ȼ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫɥɭɠɛɵ� ɦɟɞɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɢ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫɪɟɞɢ�ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ. 

ɐɟɥɶɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫɥɭɠɛɵ� ɦɟɞɢɚɰɢɢ� ɜ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɫɪɟɞɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ� ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ� ɫɩɨɪɨɜ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ (ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɦɟɞɢɚɰɢɹ, ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɫɩɨɫɨɛɵ) ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ� ɨɤɚɡɚɧɢɟ� ɩɨɦɨɳɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɜ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɢ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɦɟɞɢɚɰɢɢ. 

 
4.11 Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ» 

    Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚ�ɲɤɨɥɵ, ɩɪɢ�ɭɫɥɨɜɢɢ�ɟɟ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɨɝɚɳɚɟɬ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ� ɦɢɪ� ɭɱɟɧɢɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɭ� ɧɟɝɨ� ɱɭɜɫɬɜɚ� ɜɤɭɫɚ� ɢ� ɫɬɢɥɹ, ɫɨɡɞɚɟɬ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɩɨɞɧɢɦɚɟɬ� ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ� ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ� ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ 
ɪɟɛɟɧɤɨɦ� ɲɤɨɥɵ. ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ 
ɬɚɤɢɟ�ɮɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɨɣ�ɲɤɨɥɵ�ɤɚɤ: 

 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ, ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ, 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɣ, ɡɚɥɨɜ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ�ɩɪɨɥɟɬɨɜ�ɢ 
ɬ�ɩ.) ɢ�ɢɯ�ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ�ɦɨɠɟɬ�ɫɥɭɠɢɬɶ�ɯɨɪɨɲɢɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɧɚ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɢ 
ɜɧɟɭɱɟɛɧɵɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ�Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɧɚ�ɫɬɟɧɚɯ 
ɲɤɨɥɵ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ�ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ: 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ�ɢɦ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ; 
ɤɚɪɬɢɧ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɹ, ɡɧɚɤɨɦɹɳɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɦɢɪɚ; ɮɨɬɨɨɬɱɟɬɨɜ�ɨɛ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ�ɜ�ɲɤɨɥɟ 
�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥɚɯ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ, ɩɨɯɨɞɚɯ, ɜɫɬɪɟɱɚɯ 
ɫ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ�ɢ�ɬ�ɩ.)ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ 
ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 

ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɵ�ɤ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ (Ⱦɟɧɶ�Ɂɧɚɧɢɣ, ɇɨɜɵɣ�ɝɨɞ, 
Ⱦɟɧɶ�ɉɨɛɟɞɵ), ɥɚɝɟɪɶ�ɞɧɟɜɧɨɝɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ, ɭɝɨɥɨɤ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 

ɤɭɪɫ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɤ�ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɜɵɫɬɚɜɤɚ�ɮɨɬɨɪɚɛɨɬ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, 
ɫɬɟɧɞɨɜɚɹ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ 
ȽɂȺ, ɨɬɥɢɱɧɢɤɢ�ɭɱɟɛɵ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɭɝɨɥɨɤ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɬɟɧɞɵ «Ɍɜɨɹ�ɛɭɞɭɳɚɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ», «ɋɞɚɟɦ�ȽɌɈ», «ɇɚɲɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ», «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?», 
©ɇɨɜɨɫɬɢ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ», 

 ɩɪɨɟɤɬ «ɒɤɨɥɶɧɵɣ�ɞɜɨɪ» ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɪɚɡɛɢɜɤɚ�ɤɥɭɦɛ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ 
ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 

ɚɤɰɢɹ «ɁȿɅȬɇɕɃ WEEKEND» «Ɂɢɦɧɢɣ 
ɫɚɞ» (ɪɚɡɛɢɜɤɚ�ɤɥɭɦɛ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ- 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ�ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ�ɲɤɨɥɵ 
ɧɚ�ɡɨɧɵ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ; 

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ 
ɫɜɨɢɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ�ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ�ɫɜɨɢ�ɮɚɧɬɚɡɢɸ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɟ�ɩɨɜɨɞ�ɞɥɹ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɫɨ�ɫɜɨɢɦɢ�ɞɟɬɶɦɢ 

ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɭɝɨɥɤɨɜ 

ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ - ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɣ 

ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɮɨɬɨɡɨɧɵ�ɤ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɲɤɨɥɶɧɵɦ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɣ (ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, 
ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɧɟɟɤ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ, ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɫɨɛɪɚɧɢɣ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ�ɢ�ɬ�ɩ) 

ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ- 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ 

ɫɬɟɧɞɵ, ɩɥɚɤɚɬɵ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɢ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ�ɲɤɨɥɵ, ɟɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ; 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɢ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜ�ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɜ�ɜɟɫɬɢɛɸɥɟ�ɲɤɨɥɵ�ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ�ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ�ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɠɟɥɚɸɳɢɟ�ɞɟɬɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɦɨɝɭɬ�ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɢ�ɤɧɢɝɢ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɛɪɚɬɶ�ɫ 
ɧɢɯ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɥɸɛɵɟ�ɞɪɭɝɢɟ 

ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɢ�ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ�ɨɫɨɛɨɣ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɤɚɤ�ɜ�ɲɤɨɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɦɨɦɟɧɬɵ�ɠɢɡɧɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɥ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ 
ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ�ɡɧɚɤɨɜɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɣ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ�ɮɥɚɝɚ, ɝɢɦɧɚ, 
ɷɦɛɥɟɦɵ, ɥɨɝɨɬɢɩɚ�ɢ�ɬ�ɩ. ɲɤɨɥɵ�ɢ 
ɞɟɬɫɤɢɯ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 

 
 
 
 
 
 



44 
 

V. ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə 
ɋȺɆɈȺɇȺɅɂɁȺ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ 

Ⱥɧɚɥɢɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɫ 
ɰɟɥɶɸ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ�ɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɟɠɟɝɨɞɧɨ�ɫɢɥɚɦɢ�ɫɚɦɨɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 

ɉɨɞɛɨɪ� ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ� ɢ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ, 
ɢɫɯɨɞɹ� ɢɡ� ɟɟ� ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱ� ɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɷɬɨɝɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɦɟɬɨɞɢɤɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ� ɢ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬɫɹ, ɞɟɥɚɟɬɫɹ� ɚɧɚɥɢɡ� ɢ� ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɪɨɝɧɨɡ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɢ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 

 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ 

ɉɭɬɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ 

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɢɧɚɦɢɤɚ 
ɢ�ɜɵɫɨɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ 
ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɧɚɭɱɧɨ- 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɢɡɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɧɬ�ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ�ɢ 
ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ�ɡɚɧɹɬɢɣ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ�ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ�ɫɪɟɞɢ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, 
ɧɢɡɤɢɣ�ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. 

ɍ�ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ�ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɢ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɰɟɥɟɣ�ɢ�ɦɨɬɢɜɨɜ�ɤ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, 
ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɦɭ 

ɉɨɜɵɲɟɧɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɨɞɭɥɟɣ: 
©Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» 
ɢ 
©ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬ
ɚɰɢɹ» 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 

ɉɚɩɤɚ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
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ɉɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ� ɭɞɟɥɢɬɶ 

ɨɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɟɝɨ� ɤɨɧɟɱɧɨɦɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 

 
ɑɟɪɬɵ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ �ɢɦɟɟɬ�ɲɢɪɨɤɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ 

ɢɧɬɟɪɟɫ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɟɧ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɧ, 
ɭɦɟɟɬ�ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ, ɜɥɚɞɟɟɬ 
ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ; 
�ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ�ɛɵɬɶ�ɩɪɢɱɚɫɬɧɵɦ�ɤ�ɬɪɭɞɭ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ; 
�ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ�ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ, ɨɤɚɡɚɬɶ�ɩɨɦɨɳɶ; 
-ɫɩɨɫɨɛɟɧ�ɤ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɭɦɟɟɬ 
ɩɨɩɪɨɫɢɬɶ�ɨ�ɩɨɦɨɳɢ�ɢ�ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ�ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯ�ɜ�ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ�ɮɨɪɦɟ; 
�ɨɛɥɚɞɚɟɬ�ɱɭɜɫɬɜɨɦ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ; 
�ɫɥɟɞɢɬ�ɡɚ�ɫɜɨɟɣ�ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ�ɢ 
ɜɟɳɚɦɢ; 
�ɧɚɞɟɥɟɧ�ɱɭɜɫɬɜɨɦ�ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ 
ɞɨɦɭ, ɛɥɢɡɤɢɦ�ɥɸɞɹɦ, ɤ�ɦɚɥɨɣ�ɢ 
ɛɨɥɶɲɨɣ�Ɋɨɞɢɧɟ; 
- ɭɦɟɟɬ�ɡɚɦɟɱɚɬɶ�ɢ�ɩɪɢɭɦɧɨɠɚɬɶ 
ɤɪɚɫɢɜɨɟ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɬɪɭɞɟ, 
ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ�ɥɸɞɟɣ; ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ�ɜ�ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ�ɛɵɬɶ�ɩɪɚɜɞɢɜɵɦ, 
ɜɟɠɥɢɜɵɦ, ɞɟɥɚɬɶ�ɞɨɛɪɨɟ�ɧɟ�ɧɚ�ɩɨɤɚɡ. 

ɑɟɪɬɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

- ɩɨɧɢɦɚɟɬ�ɫɭɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ�ɛɭɞɭɳɟɣ�ɢɥɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɡɧɚɤɨɦ�ɫ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ 
ɨɛɥɚɫɬɶ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

- ɭɦɟɟɬ�ɧɚ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɬɪɭɞ; 

- ɭɦɟɟɬ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ�ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ�ɞɚɧɧɵɟ, 
ɛɵɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ�ɜ�ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɪɟɲɟɧɢɣ; 

- ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɭɦɟɟɬ�ɧɟɫɬɢ 
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ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɩɪɢɧɹɬɨɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ; 

- ɜɥɚɞɟɟɬ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; 
- ɜɥɚɞɟɟɬ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ- 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ�ɤ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ; 

- ɭɛɟɠɞɟɧ, ɱɬɨ�ɜɵɫɲɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�ɠɢɡɧɢ - ɷɬɨ�ɞɨɛɪɨ, 
ɤɪɚɫɨɬɚ, 
ɥɸɛɨɜɶ�ɤ�ɥɸɞɹɦ; 

- ɭɦɟɟɬ�ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɫɨɛɨɣ, ɫɜɨɢɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ; 

- ɜɥɚɞɟɟɬ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 

- ɧɚɞɟɥɟɧ�ɱɭɜɫɬɜɨɦ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ�ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɥɸɞɹɦ; 
ɭɜɚɠɚɟɬ 
ɫɜɨɣ�ɧɚɪɨɞ�ɢ�ɧɚɪɨɞɵ�ɞɪɭɝɢɯ�ɫɬɪɚɧ; 

- ɫɩɨɫɨɛɟɧ�ɬɟɪɩɢɦɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɤ 
ɥɸɞɹɦ�ɞɪɭɝɨɣ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ; 
- ɭɦɟɟɬ�ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 

ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План воспитательных мероприятий ООО 
на 2023-2024 учебный год 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 Месячник военно-патриотической и 

оборонной массовой работы: 

- открытие месячника 

-классные часы, 

-выпуск боевого листка. 

Мероприятия, посвященные дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: 

-беседы, 

-классные часы, 

-просмотры фильмов. 

Последняя неделя 

января 

 

 

 

29 января 

5-7 класс Вожатые, классные 

руководители. 

Духовно нравственное 

воспитание 

Классные часы, посвященные казачьим 

традициям «Рождественские посиделки»  

Первая неделя месяца 5 классы Бессмертная Е.А. 

ЗОЖ Спортивно – оздоровительные 

мероприятия «Минутка здоровья» 

Третья неделя месяца 5-6 класс Ст.вожатые, учитель 

физкультуры 

 

Самоуправление в школе 

и в классе  

Рейд по проверке соблюдения Положения 

о школьной форме. 

Последняя неделя 

месяца 

5-9 класс Кл. рук., Зам. директора  

по - ВР, ст.вожатые 

 

 
Февраль 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 

Сталинградской битве: 

- беседы «Без права на забвение» , 

- классные часы, 

2 февраля 

 

 

 

 

 

5 класс 

6-9 класс 

 Кл.рук. 

 

Зам.дир ра по - ВР,  

ст.вож. 



- просмотры фильмов о войне. 

Мероприятия,  посвященные  

Дню защитников Отечества, участникам 

боевых действий, освобождение                 

г. Ростова- на- Дону: 

-беседы о вооруженных силах России. 

Организация поздравлений, концертов к 

23 февраля. 

Участие в школьных смотрах – конкурсах, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

Участие в песенном онлайн - марафоне 

«Поем о мире, о войне». 

 

 

 

14 февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

 

Кл.рук, ст.вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Зам.дир ра по - ВР,  

ст.вож. 

Духовно - нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные дню 

Российской науки: 

-беседы, 

-классные часы, 

-просмотр фильмов. 

Организация школьной 

 «Почты Симпатий».  

 Выставка на самую оригинальную 

Валентинку. (1-2 от класса) 

Мероприятия, посвященное 

«Международному дню Родного языка»: 

-классные часы, 

-беседы. 

8 февраля 

 

 

 

 

 

14 февраля 

 

 

 

 

 

21 февраля 

5-9 класс Зам.дир-ра по ВР ,ст.вож. 

Кл.рук. 

 

Здоровый образ жизни Спортивные соревнования «Мой герой, 

защитник!» 

 

 Конец  месяца 

 

 

5-9 классы Учитель физ.культуры 

Ст.вожатые 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Рейд по проверке соблюдения Положения 

о школьной форме 

Конец месяца 

 

5-9 класс 

  

Классные руководители, 

старшие вожатые 

 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященное Дню 

воссоединение Крыма с Россией 

-беседа, 

-классные часы, 

-просмотр фильмов. 

18 марта 8-9 классы 

Зам.дир-ра по ВР, ст.вож, 

кл. руководители. 

 

 

Духовно - нравственно 

воспитание 

Мероприятия, посвященные казачьим 

традициям «Масленицы» 

- классный час «Масленица на Дону» 

Мероприятия, посвященные 

«Международному дню  8 марта»: 

-Онлайн фото - выставка  

 «Красота спасет мир», 

-изготовление поздравительных открыток, 

-фото - выставка  «Я  и моя мама!»  

Декада казачьей культуры : 

-казачьи посиделки, 

-народные казачьи забавы, 

-просмотр фильмов. 

-викторина  «История и культура 

казачества». 

Фото отчет. 

11-15 марта 

 

 

 

 

 

8марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 класс 

Кл.руководители 

 

 

 

Ст.вож., учителя ИЗО 

 

Зам.дир-ра по ВР, 

кл.рук.,  

Учитель ИЗО 

 

 

 

 

Бессмертная Е.А. 

Здоровый образ жизни  

Спортивные соревнования  «А ну-ка, 

девочки!» 

Акция «Кормушки». 

 

Первая неделя месяца 

 

5- 9 класс Учителя физ. к-ры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Линейка «Итоги 3 четверти»   

Рейд по проверке соблюдения Положения 

о школьной форме 

Последняя неделя 

месяца 

5-9 класс Зам.дир-ра по ВР, ст.вож. 

 

 
Апрель 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Великой 

отечественной войне: 

-конкурс стихов о войне, отрывок о 

В течение месяца 

 

 

5-9 класс 

 

 

Кл. рук.ст.вожатые 

Зам. директор по ВР 

 



войне, 

-класс Героя, парта Героя, 

-классные часы «Мы встречаем победу», 

-выставка рисунок «Все о войне», 

-беседа «Наша память живет, наша 

память священная». 

  

 

 

 

 

Духовно - нравственное 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 

космонавтике: 

-Классные часы «Первый человек в 

космосе».   

Мероприятия, посвященные всемирному 

дню Земли «Бережем родную Землю»: 

-беседы, 

-классные часы, 

-фото выставка (1-2 фото). 

Первая неделя месяца 

 

 

 

12 апреля 

 

22 апреля 

 

5-9  класс 

 

Кл.рук.ст.вожатые 

Зам.дир-ра по ВР 

 

 

Здоровый образ жизни Классные часы «ГТО – путь побед и 

достижений» 

Викторина на тему  « Здоровое питание» 

 

Весь месяц 5-7 класс 

 

5 класс 

Кл.рук.ст.вожатые 

Зам.дир-ра по ВР 

 

Самоуправление  Рейд по проверке соблюдения Положения 

о школьной форме 

Конец месяца 5-9 класс Кл.рук.ст.вожатые. 

 

 

МАЙ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные  народным  

казачьим  традициям: 

- беседа «Великий праздник – Пасха» 

Мероприятия,  посвященные Дню Победы  

-экскурсии в музей. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

Участие в акции «Георгиевская лента»  

Просмотр фильмов о ВОВ 

-конкурс рисунков «Война глазами 

Первая неделя 

 

 

 

 

 

9 мая 

 

 

5-6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 класс 

Зам.дир-ра по ВР, ст.вож. 

 

Кл.рук. 

Зам.дир-ра по ВР, ст.вож. 

 

 



детей»» 

Песенный марафон «Поем о мире, о 

войне» 

 

 

 

В течение месяца 

Духовно - нравственное 

воспитание 

Международный день семьи (Фото 

многодетных семей)  

День славянской письменности и 

культуры (беседы, просмотры фильмов) 

Беседы просмотр фильмов, посвященные 

М.А.Шолохову. 

Праздник «Последний звонок» 

Выпускные утренники 

15 мая 

 

 

24 мая 

 

 

 

Конец месяца 

5-9 класс 

 

 

 

Руководители кружков 

Кл.рук., учитель ИЗО 

Зам.дир-ра по ВР, ст.вож, 

 

Здоровый образ жизни 

Соревнования по легкой атлетики 

посвященные 110 годовщине со дня 

рождения Я.П.Теличенко.  «Веселые 

старты», «Сильные, смелые» 

 

В течение  месяца 

Вторая неделя 

7-9 класс 

 

Зам.дир-ра по ВР, ст.вож, 

кл. рук. Учит. 

физкультуры 

 

Самоуправление 

Линейка «Итоги года»   

Рейд по проверке соблюдения Положения 

о школьной форме 

Четвертая неделя 

месяца 

 

5-9 класс Зам.дир-ра по ВР, ст.вож. 

 

 
 
 
 

 



Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционного курса педагога-психолога 

для детей с  задержкой психического развития 

 (индивидуальные занятия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 -2024 учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Рабочая программа отражает 

содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы 

школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в 

начальном звене соответствует приведенной в адаптированной 

образовательной программе (АООП). Она заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию 

имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 



 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по 

модульному принципу. 

Содержание, форма организации - групповая, подгрупповая, 

индивидуальная; продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного 

класса. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации. 

В соответствии АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, 



учителем-дефектологом, учителем-логопедом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 52 часа (2 часа в 

неделю). Занятия начинаются с начала октября и до конца апреля. Сентябрь и 

май отводятся на диагностику. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями 

психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими 

модулями:   

Адаптационный модуль «Снова в школу» (установление позитивных 

отношений в классе, принятие социальной роли школьника) 

Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временны́х представлений, модуль по активизации 

познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная 

интеграция (модуль по развитию способности к взаимодействию с 

одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале); 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется образовательной организацией 



самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема занятия Примерное содержание занятий Дата 

проведен

ия 

Адаптационный модуль «Снова в школу» (7 часов) 

1.  Планирование 

«Открытка к дню 

Учителя» 

Совместное со взрослым составление 

пошагового плана выполнения 

задания: выбор элементов, 

размещение в рамочке, наклеивание. 

 

2.  Как я провел лето Игры, помогающие детям вспомнить 

имена друг друга, повышающие 

эмоциональный тонус и 

способствующие налаживанию 

контакта. Любая форма презентации 

своих летних впечатлений (рассказ, 

пантомима, рисунок). 

 

3.  Школьные правила Викторина. Рисунок «Я в школе» 

(цветными карандашами). 

 

4.  Школьные правила Повторение – закрепление материала 

прошлого года. 

 

5.  План школы Схематические изображения пути от 

входа к классу, от класса к столовой, 

библиотеке, спортзалу. 

 

6.  План класса Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на 

угадывание объекта. 

 

7.  Правила вежливости Пиктографические изображения  



запрещенного и одобряемого 

поведения. Презентация пиктограмм. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности  (9 часов). 

8.  Контроль Реализация плана. 

Сложение полоски из 

геометрических фигур по 

схематически обозначенному 

правилу. Зарисовка. Проверка 

результата. 

 

9.  Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 

Графический диктант (усложненные 

варианты узора). 

 

10.  План деятельности Шифровка (замена определенных 

цифр буквами). 

 

11.  План и контроль 

результатов 

деятельности 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с 

последующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: дневник-

учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

12.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Задание: обозначить ориентиры и 

путь (стрелками) от определенного 

объекта до школы 

 

13.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Распределение функций в 

подгруппах: организатор, 

исполнители, контролер). 

 

14.  Развитие самоконтроля Поэтапное выполнение задания 

(идентификация ориентиров, 

внесение на схему, обозначение, 

 



расставление стрелок). 

15.  Развитие самоконтроля Конструирование по условию.  

16.  Игра с правилами Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия). 

 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (8 часов). 

17.  Календарь Работа с наглядным пособием 

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер) 

 

18.  Неделя Дни недели. Независимость числа и 

дня недели. Подсказки в названиях 

дней. 

 

19.  Месяц Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. 

 

20.  Сезон Лента времени. 

Сезонные отличия. 

 

21.  Времена года Наши дни рождения.  

22.  Год Времена года. Ждем праздника  

23.  Ориентировка в 

пространстве. 

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки. 

 

24.  Пространство в нашей 

речи. 

Пространственные термины: далеко – 

близко, рядом, между, над – под, из – 

за, из – под. 

 

Модуль по развитию коммуникативных навыков (9 часов). 

25.  Мы такие разные Игры, привлекающие внимание к  



сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

26.  Общение без слов. Игры на невербальное 

взаимодействие (по Е.О. Смирновой, 

В.М. Холмогоровой): «Жизнь в 

лесу», «Птенцы», «Ожившие 

игрушки». 

 

27.  Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям. 

Распознавание натуральных 

изображений основных эмоций 

(радость, удовольствие, страх, стыд, 

гнев, печаль). 

 

28.  Распознавание 

эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям мимики, 

жестам. 

Вербализация чувств персонажей 

понятных детям художественных 

произведений, текстов. 

 

29.  Внимание к партнеру 

по общению. 

Жесты одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. Игры, 

предполагающие тесный телесный 

контакт между детьми в парах 

сменного состава. 

 

30.  Заданный и 

самостоятельный выбор 

в подгруппах сюжетов 

Прочтение смайликов. 

Самостоятельное изображение 

символов эмоциональных состояний. 

 



для невербальной 

демонстрации 

Игра «Где мы были – мы не скажем, а 

что делали – покажем». 

31.  Игры на невербальное 

взаимодействие – 

поддержку 

Воспроизведение движений, мимики 

(по разным условиям), ранжирование 

по признакам (рост, цвет волос и 

т.п.), описание партнера по общению 

с комплиментами («Расскажи, какая 

Оля красивая»). 

 

32.   

33.  Вежливость. Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.). 

 

Модуль по активизации познавательной деятельности (16 часов). 

34.  Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Выделение функционально-значимых 

частей визуально представленных и 

воображаемых объектов. 

Зарисовывание проанализированных 

объектов. 

 

35.  Развитие памяти и 

внимания 

В поисках клада  

36.  Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

37.  Развитие 

произвольного 

внимания. 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(легкие и средней сложности) 

варианты графических диктантов 

 



(образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

38.  Развитие зрительной 

памяти. 

Фигуры для запоминания 

предъявляются через проектор. 

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

39.  Развитие смысловой 

памяти и воображения. 

Установление закономерностей на 

визуально представленном материале 

(с одновременным учетом 2 

признаков). 

 

40.  Рифмовка Закончи стихотворение  

41.  Классификация Угадывание объектов из наиболее 

часто употребляемых групп 

житейских обобщений (по двум 

классификационным признакам): на 

наглядно представленном материале. 

 

42.  Нелепицы Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

43.  Решение логических 

задач 

Отгадывание загадок. 

Решение логических задач 

 



44.  Диагностическое 

занятие 

корректурная проба, оценка 

оперативной памяти 

 

45.  Шифровки и 

расшифровки 

Шифровки и расшифровки  

46.  Декодирование Декодирование ранее созданных 

пиктограмм. 

 

47.  Я – шифровщик Обучение кодированию 

запоминаемых литературных 

произведений с сериями объектов. 

 

48.  Символы и знаки 

вокруг нас. 

Марки автомобилей. Дорожные 

знаки. 

 

49.  Мнемотаблицы Оценка запоминания информации с 

опорой на представленные символы. 

 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения) 3 ч. 

50.  Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий; рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др. 

 

51.  Закрепление навыков 

эмоциональной 

экспрессии. 

Мимическое, символическое, 

двигательное выражение эмоций 

 

52.  Обучение 

элементарным навыкам 

релаксации. 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии 

представлены диагностические ориентиры для определения уровня 

произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка / А.Д. 

Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 

под ред. С.Г. Шевченко. М., 2004. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей 

с задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические 

упражнения, коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в 

организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. 

Домишкевича «Функционально-уровневый подход к диагностике и 

коррекции познавательной деятельности в норме и при отклонениях в 

развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 

4. - С. 41-54. 

https://www.google.com/url?q=http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php&sa=D&ust=1584248213734000


Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение», 1991. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для 

студ.сред.и высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001. 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая 

составляющая содержания образования детей с задержкой психического 

развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2. 

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у 
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Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и 

наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными 

произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими); 

 доска с магнитными держателями; 

 фланелеграф; 

 мультимедиапроектор и экран; 

 переносные носители информации; 

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета); 

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы 

(мозаика); 



 значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для 

воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа; 

 материал для лепки; 

 защитные клеенки на столы; 

 тетради для записей; 

 индивидуальные полиуретановые коврики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы составляются в соответствии с планируемыми 

результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей 

программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 



– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно́й организации проявляется: 



– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 



– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия»  в соответствии с АООП обучающихся с 

ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-



средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности); 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 



 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или 

частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 



 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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                                                                        �ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ    

        Ɋɚɛɨɱɚɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ:   

- ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɚ�ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ�ɢ�ɉɥɚɧɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɟɟ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ 2021-
2025 ɝɝ., ʋ 996-ɪ� ɢ� ɉɥɚɧɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɟɺ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ 2021 — 2025 ɝɨɞɚɯ 
�Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 12.11.2020 ʋ 2945-ɪ);   

- ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɚ� ɨɬ 04.09.2022ɝ� ʋ371-ɎɁ "Ɉ� ɜɧɟɫɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ "Ɉɛ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";            
- ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɜ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 
2030 ɝɨɞɚ  (ɍɤɚɡ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 17.05.2023 ʋ 358);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
372 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 13.07.2023 ʋ 74229);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
370 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 12.07.2023 ʋ 74223);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
371 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 12.07.2023 ʋ 74228);  

• ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 11.12.2020 ʋ 712 
©Ɉ� ɜɧɟɫɟɧɢɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ»;  

• ɉɢɫɶɦɚ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ   ɨɬ 18 ɢɸɥɹ 2022 
ɝɨɞɚ� ʋ� ȺȻ-1951/06 «Ɉɛ� ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ», ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɣ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɩɨ 
ɨɛɳɟɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ�ɨɬ 23.06.2022ɝ. ʋ 3/22);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 20.02.2021 ʋ 147 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɩɥɚɧɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɜ 
20212025 ɝɨɞɚɯ� ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ»;  
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• ɉɪɢɤɚɡ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 10.06.2021 ʋ 546 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ»;  

• ɉɪɢɤɚɡ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 11.04.2023 ʋ 350 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ».  

          ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɟɞɢɧɫɬɜɟ� ɢ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɟɣ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ� ɞɥɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ�ɎȽɈɋ;  

�Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ  ɢ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ  ɫ  ɭɱɚɫɬɢɟɦ  ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ 
� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɲɤɨɥɨɣ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɟɬɨɜ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ), ɫɨɜɟɬɨɜ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  

Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɟɞɢɧɫɬɜɟ�ɭɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɫɟɦɶɟɣ� ɢ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɤ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɞɭɯɨɜɧɵɦ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɜɨɟɣ� ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɢ 
ɧɨɪɦɚɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ;  

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɬɪɢ  ɪɚɡɞɟɥɚ:  ɰɟɥɟɜɨɣ,  ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ.  
       ɉɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɢɥɢ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɟɺ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɰɟɥɟɜɨɝɨ� ɪɚɡɞɟɥɚ, ɦɨɠɟɬ� ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɮɨɪɦɨɣ, 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ 
ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɨɫɨɛɵɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  
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Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɐɟɥɟɜɨɣ  

�ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɛɚɡɨɜɵɯ (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɧɨɪɦ 
ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ� ɜ� Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɗɬɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɨɪɦɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɥɢɝɢɣ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ.  

�ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ 
ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ� ɡɧɚɧɢɹɦɢ� ɢ� ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɣ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜɨɣ�ɤ�ɦɢɪɧɨɦɭ�ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ.         
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɜ� ɱɚɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ�ɲɤɨɥɵ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ� ɢɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ� ɚɤɬɚɦɢ� ɲɤɨɥɵ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ 
�ɡɚɤɨɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢɦɟɸɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɫɜɨɢɯ�ɞɟɬɟɣ�ɩɟɪɟɞ�ɜɫɟɦɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ.          
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ (ɛɚɡɨɜɵɯ, ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɨɪɦ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ� ɜ� Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.   
�ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɥɢɝɢɣ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɧɚ� ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ, ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
�ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.   
�ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɨɥɢɬɢɤɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɜ� ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɧɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ.      
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ� ɡɧɚɧɢɹɦɢ� ɢ� ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 
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ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜɨɣ�ɤ�ɦɢɪɧɨɦɭ 
ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ.  

    
1.1. ɐɟɥɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ  

         ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɢɞɟɚɥ – 
ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ 
ɫɭɞɶɛɭ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ� ɤɚɤ� ɫɜɨɸ� ɥɢɱɧɭɸ, ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɢ 
ɛɭɞɭɳɟɟ� ɫɬɪɚɧɵ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɧɵɣ� ɜ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ 
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɢɞɟɚɥɨɦ 
ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ� ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ� ɚɤɬɚɦɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɰɟɥɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ:   

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ� ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢ�ɧɨɪɦ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ�ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ;  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɱɭɜɫɬɜɚ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ�ɩɚɦɹɬɢ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ�ɢ� ɩɨɞɜɢɝɚɦ�Ƚɟɪɨɟɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɨɧɭ�ɢ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ� ɬɪɭɞɚ� ɢ� ɫɬɚɪɲɟɦɭ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ, 
ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ� ɧɚɫɥɟɞɢɸ� ɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ� ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ.  
  

Ɂɚɞɚɱɚɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɭɫɜɨɟɧɢɟ� ɢɦɢ� ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨɪɦ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ);  
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɤ�ɷɬɢɦ�ɧɨɪɦɚɦ, 

ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ (ɢɯ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ);  
� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɷɬɢɦ� ɧɨɪɦɚɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ 

ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɨɩɵɬɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɨɩɵɬɚ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɟɥ).  

- ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ�ɈɈɈ�ɋɈɈ.  

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ:  
� ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ;  
� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ;  
� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ 

ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ;  
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� ɧɚɥɢɱɢɟ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɤ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɤɚɤ� ɨɫɨɛɨɝɨ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɟɛɟ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɥɸɞɹɦ�ɢ�ɠɢɡɧɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ.  
          ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɨɜ�ɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɩɪɢɦɟɪɭ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ.  

  
1.2. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ� ɟɞɢɧɫɬɜɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɎȽɈɋ� ɇɈɈ� ɢ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ� ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚ�ɢɯ�ɨɫɧɨɜɟ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɱɚɫɬɢ:  

1) ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ� ɤ� ɨɛɳɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤ� ɧɚɪɨɞɭ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɤɚɤ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ� ɜɥɚɫɬɢ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ� ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɭ� ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɩɪɚɜɚɦ, 
ɫɜɨɛɨɞɚɦ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɢ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ.           
2)� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɥɸɛɜɢ� ɤ� ɪɨɞɧɨɦɭ 
ɤɪɚɸ, Ɋɨɞɢɧɟ, ɫɜɨɟɦɭ� ɧɚɪɨɞɭ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɞɪɭɝɢɦ� ɧɚɪɨɞɚɦ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ.  

2) ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɥɢɝɢɣ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɫɟɦɟɣɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɬɵ, 
ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɫɬɚɪɲɢɦ, ɤ 
ɩɚɦɹɬɢ�ɩɪɟɞɤɨɜ.  

3) ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ�ɤ�ɥɭɱɲɢɦ�ɨɛɪɚɡɰɚɦ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.  

4) ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɚɜɵɤɨɜ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  

5) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɬɪɭɞɭ, 
ɬɪɭɞɹɳɢɦɫɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɬɪɭɞɚ (ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ), ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ� ɜ� ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ� ɞɨɫɬɨɣɧɨɦ� ɬɪɭɞɟ� ɜ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ� ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

6) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɯɪɚɧɵ, ɡɚɳɢɬɵ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ.  

7) ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɭɱɧɨɝɨ� ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ� ɤ� ɩɨɡɧɚɧɢɸ� ɫɟɛɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɪɨɞɵ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ.  
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1.3  ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɇɈɈ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ 
�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  
  

                                            ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

· ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɥɸɛɹɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɦɚɥɭɸ�ɪɨɞɢɧɭ, ɫɜɨɣ�ɤɪɚɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ�Ɋɨɞɢɧɟ - Ɋɨɫɫɢɢ, ɟɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ; 

· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ�ɢ�ɤ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ�Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦ�ɧɚɪɨɞɚɦ; 

· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ 
ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ, ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɵ - Ɋɨɫɫɢɢ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 

· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɫɢɦɜɨɥɨɜ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɜɨɟɝɨ�ɪɟɝɢɨɧɚ), ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ�ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɤ�ɧɢɦ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ; 

· ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ; 

· ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ, ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ,  

ɫɟɦɟɣɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ;  
· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɠɞɨɣ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɢɣ  

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
· ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 

ɩɨɦɨɳɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɝɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ�ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ�ɜɪɟɞ�ɞɪɭɝɢɦ�ɥɸɞɹɦ, ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɫɬɚɪɲɢɯ;  

· ɭɦɟɸɳɢɣ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɢɯ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɧɨɪɦɚɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɫɜɨɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ.  
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· ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫ�ɥɸɞɶɦɢ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ.  

· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɢ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɨɞɧɨɝɨ  
· ɹɡɵɤɚ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɱɬɟɧɢɸ.  

 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ,  

ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ�ɥɸɞɟɣ;  
· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɢ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  

ɤɭɥɶɬɭɪɟ;  
· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ.  
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

· ɛɟɪɟɠɧɨ� ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ;  

· ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ,  
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ,  
ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  

· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɩɨɥɨɜɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɟɣ�ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  

Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
· �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɬɪɭɞɭ, ɥɸɞɹɦ�ɬɪɭɞɚ, ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ  

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɬɪɭɞɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ; 
· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ; ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ�ɨɬ�ɩɪɢɪɨɞɵ,  
· ɜɥɢɹɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɥɸɛɨɜɶ�ɢ 

ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  
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· ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɜɪɟɞ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɠɢɜɵɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ;  
· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  
· ɧɨɪɦ.  

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ�ɢ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɧɚɭɱɧɵɦ�ɡɧɚɧɢɹɦ, ɧɚɭɤɟ;  

· ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɹɜɥɟɧɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɜɹɡɢ�ɠɢɜɨɣ�ɢ�ɧɟɠɢɜɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨ�ɧɚɭɤɟ, ɧɚɭɱɧɨɦ�ɡɧɚɧɢɢ;  

· ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ  
ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɡɧɚɧɢɹ.  

 

  

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɈɈɈ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ 
�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  

 
ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 

�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɜ�ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜ�ɦɢɪɨɜɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  

· ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɡɧɚɧɢɹ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɢɦɜɨɥɚɦ�Ɋɨɫɫɢɢ,  

· ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɫɜɨɢɯ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɩɪɢ 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ, ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ; ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɨɣ�ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ  
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· ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ  
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ,  
· ɥɸɛɹɳɢɣ�ɫɜɨɣ�ɧɚɪɨɞ, ɟɝɨ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ; 
· �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ�ɧɚɫɥɟɞɢɸ�ɫɜɨɟɝɨ 

ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɢɦɜɨɥɚɦ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ 
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ�ɜ�ɪɨɞɧɨɣ�ɫɬɪɚɧɟ;  

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɨɡɧɚɧɢɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɤɪɚɹ, ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ, ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ; 

· �ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɧɚɲɟɣ�Ɋɨɞɢɧɵ — Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɧɚɭɤɟ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɫɩɨɪɬɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɛɨɟɜɵɟ�ɩɨɞɜɢɝɢ�ɢ�ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, 
ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɨɲɥɨɦ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ;  

· ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɡɧɚɸɳɢɣ� ɢ� ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɤɭɥɶɬɭɪɭ� ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɪɨɞɚ, 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɧɚ� ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɧɨɪɦɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ (ɫ�ɭɱɺɬɨɦ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ); 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ,  
· ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 

ɞɭɯɨɜɧɨ- ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɧɨɪɦ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ;  

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯ�ɢ�ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ,  
· ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɞɭɯɨɜɧɨ-

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɧɨɪɦɚɦ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɫɜɨɛɨɞɵ� ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɶ� ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ� ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɨɞɨɜ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɭɦɟɸɳɢɣ� ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ;  

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɬɚɪɲɢɦ, ɤ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ�ɫɟɦɟɣɧɵɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ�ɛɪɚɤɚ�ɤɚɤ�ɫɨɸɡɭ�ɦɭɠɱɢɧɵ�ɢ�ɠɟɧɳɢɧɵ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɫɟɦɶɢ, ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ; 

· �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ� ɢɧɬɟɪɟɫ� ɤ� ɱɬɟɧɢɸ, ɤ� ɪɨɞɧɨɦɭ� ɹɡɵɤɭ, ɪɭɫɫɤɨɦɭ� ɹɡɵɤɭ� ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ� ɤɚɤ� ɱɚɫɬɢ� ɞɭɯɨɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɫɜɨɟɝɨ� ɧɚɪɨɞɚ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

  ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
· ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɢ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ; 
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· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ  
· ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ, 

ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɢɯ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ; 
· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɪɨɥɶ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɤɚɤ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ�ɢ 

ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɧɨɪɦ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ� ɜ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ; ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɧɚ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ� ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ.  

 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 

· ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ:  
· ɛɟɪɟɠɧɨ�ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ 

ɩɪɚɜɢɥɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɜ 
ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ;  

· ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ,  
· ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  
· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 

ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɩɨɥɨɜɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɟɣ�ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 

Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 

· ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɝɨ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɚ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ;  
· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ�ɢ�ɬɪɭɞɚ  
· ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ; 

ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɜɚɠɧɨɫɬɶ� ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɭ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɠɢɡɧɢ� ɞɥɹ� ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 

· ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɜ� ɪɟɲɟɧɢɢ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɞɟɥ, ɡɚɞɚɱ (ɜ� ɫɟɦɶɟ, 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɨɟɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ� ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɤ� ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ� ɜɵɛɨɪɭ� ɢ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ� ɩɥɚɧɨɜ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ 
ɥɢɱɧɵɯ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ,  
· ɩɭɬɟɣ�ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ;  
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· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɤ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ�ɜ  
· ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɪɟɞ; 

ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɜɪɟɞ�ɩɪɢɪɨɞɟ;  
· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɧɚɭɤ 

ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ� ɞɥɹ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ; 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ,  

· ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ  
ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 

· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɧɚɭɱɧɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢ  
· ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɫ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɨɣ;  
· ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 

ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨ�ɦɢɪɟ (ɹɡɵɤɨɜɚɹ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɟ); 

· �ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɮɚɤɬɨɜ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

  
 

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɋɈɈ.  

      ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

· ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 
�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɜ�ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜ�ɦɢɪɨɜɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

· ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɺ�ɟɞɢɧɫɬɜɨ�ɫ�ɧɚɪɨɞɨɦ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ�ɜɥɚɫɬɢ�ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ 



14  
  

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦ�ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɡɧɚɧɢɹ;  

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ�ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ�ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ�ɢ�ɡɚɳɢɳɚɬɶ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɪɚɜɞɭ; 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɭɜɚɠɟɧɢɹ  

· ɡɚɤɨɧɚ�ɢ�ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ; ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɨɣ�ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ�ɩɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɪɚɫɨɜɵɦ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚɧɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɨɩɵɬɨɦ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ  

· ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɜɨɥɨɧɬɺɪɫɤɨɦ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɜɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɚɤɰɢɹɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ).  

ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ  ɫɜɨɸ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ,  ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ  ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ,  
· ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɤ�ɪɨɞɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɥɸɛɨɜɶ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ; ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ 

ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ; 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ�ɧɚɫɥɟɞɢɸ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ�ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ�ɜ�ɪɨɞɧɨɣ�ɫɬɪɚɧɟ - Ɋɨɫɫɢɢ;  

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ�ɡɚ�ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɢɯ�ɩɪɚɜɚ, ɡɚɳɢɬɭ�ɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ  

ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 

· ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ  
ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɧɨɪɦ�ɫ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯ�ɢ�ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ�ɷɬɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; 

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɠɢɡɧɢ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɟ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɝɪɭɩɩ, ɪɟɥɢɝɢɣ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ�ɢ�ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɱɭɜɫɬɜɚɦ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
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ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɜɫɟɯ�ɝɪɚɠɞɚɧ; ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ,  

· ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ�ɫɨɝɥɚɫɢɹ�ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɨɞɨɜ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɜɟɫɬɢ 
ɞɢɚɥɨɝ�ɫ�ɥɸɞɶɦɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɪɟɥɢɝɢɢ�ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  ɰɟɧɧɨɫɬɢ  ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ  
· ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ; 

ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  
· ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ, 

ɭɦɟɸɳɢɣ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɷɬɨ�ɜɥɢɹɧɢɟ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ 
ɜ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ;  

· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɞɭɯɨɜɧɵɯ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɛɵɬɚ.  

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ  

· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ� ɢ� ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɜ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɥɢɱɧɵɯ�ɭɫɢɥɢɣ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɫɜɨɟɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ; 

· ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɧɚ� ɡɞɨɪɨɜɵɣ� ɨɛɪɚɡ� ɠɢɡɧɢ (ɡɞɨɪɨɜɨɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɝɢɝɢɟɧɵ, ɪɟɠɢɦ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɢ� ɨɬɞɵɯɚ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ), ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɢɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ; 

· �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɢ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
�ɤɭɪɟɧɢɹ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ, ɥɸɛɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ), 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɢ� ɰɢɮɪɨɜɨɣ� ɫɪɟɞɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɢɯ 
ɜɪɟɞɚ�ɞɥɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ;  

· ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɧɚɜɵɤɢ� ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ� ɫɜɨɟɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɞɪɭɝɢɯ� ɥɸɞɟɣ� ɫ� ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɜɨɢɦ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ; ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɤ� ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ� ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɤ� ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ).  
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Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ  

ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɡɟɦɥɹɤɨɜ, ɢɯ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɪɚɹ, 
ɫɬɪɚɧɵ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ; 

· ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ  
ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ�ɜ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɪɨɥɹɯ, ɜ 
ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɢɥɢ�ɧɚɺɦɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ; 

· ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɜɢɞɚ�ɜ 
ɫɟɦɶɟ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɨɟɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɦ�ɬɪɭɞɟ�ɜ�ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ, ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɭɸ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɠɢɡɧɢ�ɤɚɤ�ɭɫɥɨɜɢɸ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

· ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɨɬɨɜɵɣ�ɭɱɢɬɶɫɹ�ɢ 
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

· ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ�ɜɵɛɨɪ�ɫɮɟɪɵ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɥɢɱɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɥɚɧɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
· ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ� ɜ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ ɧɚ�ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

· ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ� ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ� ɜɪɟɞ� ɩɪɢɪɨɞɟ; 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɣ� ɡɧɚɧɢɹ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɧɚɭɤ� ɞɥɹ� ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ, 
ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ�ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ;  

· ɢɦɟɸɳɢɣ  ɢ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ  ɨɩɵɬ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ, ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɟɝɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ.  

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ  
· ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
· ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɜɨɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 

ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɨ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɟ�ɦɢɪɚ,  
· ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɚɭɤɢ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ�ɟɝɨ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  

· ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɤɪɢɬɢɤɢ�ɚɧɬɢɧɚɭɱɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ  
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɮɚɤɬɨɜ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

  
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɣ� ɰɟɥɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɰɟɥɟɜɵɯ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ  ɫ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ, ɧɟ�ɨɡɧɚɱɚɟɬ�ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɨɛɳɟɣ�ɰɟɥɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.�ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ – ɷɬɨ�ɬɨ, ɱɟɦɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ�ɭɞɟɥɹɬɶ�ɛɨɥɶɲɟɟ, ɧɨ�ɧɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ.   

  

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ  

   2.1. ɍɤɥɚɞ�ɲɤɨɥɵ  

          ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ� Ȼɨɤɨɜɫɤɨɦ� ɪɚɣɨɧɟ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɪɟɞɧɟɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɨɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɜɟɞɺɬɫɹ�ɫ 1 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ�ɩɨ�ɬɪɺɦ�ɭɪɨɜɧɹɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ�ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɟɞɧɟɟ�ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.  

ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ� ɪɚɣɨɧɚ� ɨɱɟɧɶ� ɧɚɫɵɳɟɧɚ, ɡɞɟɫɶ� ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ� ɦɧɨɝɨ 
ɥɸɞɟɣ� ɪɚɡɧɵɯ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ� ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ� ɧɚ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɵ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜ�ɰɟɧɬɪɟ�ɫɬɚɧɢɰɵ. 

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ� ɲɤɨɥɵ� ɜɢɞɢɬ� ɫɜɨɢɯ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ 
ɤɚɤ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ� ɝɪɚɠɞɚɧ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɜɡɹɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɢ� ɛɭɞɭɳɟɟ� ɫɜɨɟɣ� ɫɬɪɚɧɵ, ɠɢɜɭɬ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɹ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ.  

Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɞɟɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:   

- ɆȻɍɄ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ  «Ⱦɨɦ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ»  
- ɆȻɍ�ȾɈ�Ⱦɒɂ (ɞɟɬɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɫɤɭɫɫɬɜ),   
- ɆȻɍ�ȾɈ�ȾȾɌ (ɞɨɦ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ),  
- ɆȻɍ�ȾɈ�Ⱦɘɋɒ  
- ɆȻɍɄ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ  «Ⱦɟɬɫɤɚɹ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ»  

ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɚ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ:  
- ɈɆȼȾ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɦɭ�ɪɚɣɨɧɭ,  
- Ʉɨɦɢɫɫɢɹ�ɩɨ�ɞɟɥɚɦ�ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢɯ�ɩɪɚɜ,  
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- �Ɋɚɣɨɧɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ,  
ȼ� ɲɤɨɥɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ� ɨɬɪɹɞɵ: ɘɂȾ «Ɋɚɞɚɪ», ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ� ɨɬɪɹɞ 

©ɉɟɲɟɯɨɞ», ɨɬɪɹɞ� ɜɨɥɨɧɬɺɪɨɜ «ȼɨɥɨɧɬɟɪ»,  ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɉɟɪɜɵɯ, «Ɉɪɥɹɬɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©ɘɧɚɪɦɢɹ», «Ⱦɨɧɰɵ» ɢ�ɞɪɭɝɢɟ.     

   ȼ�ɲɤɨɥɟ – 757 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɒɤɨɥɚ�ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɨɞɧɭ�ɫɦɟɧɭ 
�ɉɪɨɰɟɫɫ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ� ɧɚ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ� ɭɪɨɱɧɨɣ� ɢ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɜ�ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɨɣ�ɫɪɟɞɟ.  ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, ɜ� ɤɨɬɨɪɭɸ� ɜɤɥɸɱɟɧɵ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɢɯ� ɫɟɦɶɢ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɧɨ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɩɚɪɬɧɟɪɵ.� ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɬɚɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɱɬɨɛɵ� ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ� ɢ� ɟɝɨ� ɪɨɥɶ� ɜ� ɷɬɢɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɞɟɥɚɯ (ɨɬ� ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ� ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ� ɞɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ). ɉɟɞɚɝɨɝɢ� ɲɤɨɥɵ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɬɭɞɢɣ, ɫɟɤɰɢɣ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɧɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɜ� ɧɢɯ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɯ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  

�Ʉɥɸɱɟɜɨɣ� ɮɢɝɭɪɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ� ɩɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɞɟɬɹɦ� ɡɚɳɢɬɧɭɸ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɭɸ (ɜ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ) ɮɭɧɤɰɢɢ.  

�ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɫɨɞɟɪɠɢɬ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɢ� ɩɥɚɧ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɪɚɛɨɬɤɚɯ� ɈɈ� ɩɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɢ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ� ɤɚɤ� ɭɤɥɚɞ� ɲɤɨɥɶɧɨɣ� ɠɢɡɧɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɜ 
ɭɪɨɱɧɭɸ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ, ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɭɸ, ɫɟɦɟɣɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɢ� ɟɝɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ). ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɢɯ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɤ�ɛɚɡɨɜɵɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ:  
Ɋɨɫɫɢɹ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɧɚɪɨɞ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɫɟɦɶɹ, ɬɪɭɞ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, ɪɟɥɢɝɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ.  

�Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɲɤɨɥɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.   
  

2.2. ȼɂȾɕ, ɎɈɊɆɕ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ  

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɤɨɥɵ. Ʉɚɠɞɨɟ� ɢɡ� ɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ�ɦɨɞɭɥɟ.  

  
2.2.1. Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɵɦɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɭɪɨɤɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:  
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- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɤɚɤ�ɜ�ɨɮɥɚɣɧ, ɬɚɤ�ɢ�ɨɧɥɚɣɧ�ɮɨɪɦɚɬɟ;  
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɦɟɠɞɭ� ɭɱɢɬɟɥɟɦ� ɢ� ɟɝɨ� ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɨɫɶɛ�ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ� ɢɯ� ɜɧɢɦɚɧɢɹ� ɤ� ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣ� ɧɚ� ɭɪɨɤɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

- ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɧɚ� ɭɪɨɤɟ� ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ�ɧɨɪɦɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɨ�ɫɬɚɪɲɢɦɢ (ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ) ɢ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ (ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ), ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ� ɢ� ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɍɫɬɚɜɚ� ɲɤɨɥɵ, ɉɪɚɜɢɥɚɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ�ɲɤɨɥɵ;  

- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɱɟɪɟɡ� ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ� ɞɟɬɹɦ� ɩɪɢɦɟɪɨɜ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɹ� ɢ� ɞɨɛɪɨɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ� ɩɨɞɛɨɪ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ,  ɤɟɣɫɨɜ�ɢ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ;  

- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɢɝɪ «ɍɦɧɢɤɢ� ɢ� ɭɦɧɢɰɵ», ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɟɣɫɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɚɸɬ� ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɨɩɵɬ� ɜɟɞɟɧɢɹ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɞɢɚɥɨɝɚ; ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɢɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɩɚɪɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɭɱɚɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ�ɞɟɬɶɦɢ;  
- Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ,   ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɭɪɨɤɢ  ɢ   ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɤɢ,  ɭɪɨɤ  -  ɞɟɥɨɜɚɹ  ɢɝɪɚ,  
ɭɪɨɤ  –  ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ,  ɭɪɨɤ   ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫ,  ɭɪɨɤ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɢ  ɞɪ.    ɍɱɟɛɧɨ-
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  (ɤɨɧɤɭɪɫ- ɢɝɪɚ  «ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɣ� ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ», ɬɭɪɧɢɪ 
©ɋɜɨɹ� ɢɝɪɚ», ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɫ� ɝɚɡɟɬ� ɢ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ�ɢ�ɞɪ.);    

- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɭɪɨɤ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɨɦɨɝɚɸɬ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ� ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɭɪɨɤɚ;  
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ  ɢɝɪ,  ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ  ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ  ɜɵɩɭɫɤɢ  ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɥɭɛɚ  «ɑɬɨ?  Ƚɞɟ?  Ʉɨɝɞɚ?»,  ɛɪɟɣɧɪɢɧɝɚ,  
ɝɟɣɦɢɮɢɤɚɰɢɹ:  ɤɜɟɫɬɵ,  ɢɝɪɚ�ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ,  ɢɝɪɚ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ,  ɢɝɪɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ, 
ɢɝɪɚ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ,  ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɬɟɚɬɪɚ,  ɝɞɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ  ɧɚ  ɭɪɨɤɟ  ɡɧɚɧɢɹ  
ɨɛɵɝɪɵɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ;    

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɲɟɮɫɬɜɚ� ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɢ� ɷɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɧɚɞ� ɢɯ 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ� ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, ɞɚɸɳɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɣ� ɨɩɵɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ�ɢ�ɜɡɚɢɦɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ;  
- ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢɦɢ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ,  
ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɧɚɜɵɤ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɞɟɣ, ɧɚɜɵɤ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɱɭɠɢɦ� ɢɞɟɹɦ, 
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ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ�ɜ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɞɪɭɝɢɯ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɜɵɤ�ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɪɟɞ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ;   

         - ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɝɢɛɤɨɣ  ɢ  ɨɬɤɪɵɬɨɣ  ɫɪɟɞɵ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɢ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɝɚɞɠɟɬɨɜ,  ɨɬɤɪɵɬɵɯ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɪɟɫɭɪɫɨɜ,  ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɫɨɡɞɚɬɶ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɞɥɹ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɵɯ  
ɘɇȿɋɄɈ� ɜɟɞɭɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ: «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ»,  
©ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɱɟɪɟɡ� ɜɫɸ� ɠɢɡɧɶ», ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «ɜɫɟɝɞɚ, ɜɟɡɞɟ� ɢ� ɜ� ɥɸɛɨɟ� ɜɪɟɦɹ». ɍ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ  ɧɚɜɵɤɢ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ,  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ� ɦɵɫɥɢɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɟɲɚɬɶ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɦɢɪɭ.  
  
2.2.2. Ɇɨɞɭɥɶ « ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»   

�ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɧɚ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɭɪɫɨɜ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɱɟɪɟɡ:   

�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɤɪɭɠɤɚɯ, ɫɟɤɰɢɹɯ, ɤɥɭɛɚɯ, ɫɬɭɞɢɹɯ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ 
ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɨɛɳɢɦɢ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ�ɢ�ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ;  

- ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ� ɢ� ɩɨɥɟɡɧɭɸ� ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ� ɢɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɧɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɜɚɠɧɵɟ� ɞɥɹ� ɫɜɨɟɝɨ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɟɥɚɯ;  

� ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ;  

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɜ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɡɚɞɚɸɳɢɯ� ɢɯ� ɱɥɟɧɚɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ;  

- ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ� ɜ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɫ� ɹɪɤɨ� ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɥɢɞɟɪɫɤɨɣ� ɩɨɡɢɰɢɟɣ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ� ɧɚ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ;   
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɭɪɫɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɣ:  

� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ,  ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ,  ɜɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɹɬɢɣ� ɩɨ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ;  

� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  
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� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢɫɤɭɫɫɬɜ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɪɚɡɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢ� ɠɚɧɪɨɜ; � ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ�ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; � ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  Ʉɭɪɫ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ».  Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɟɦɭ�ɞɥɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ� ɢ� ɩɪɨɟɤɬɧɨ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɭɪɫɵ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  ©Ɍɪɭɞɧɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ� ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ», «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɭɫɫɤɢɣ», «ɍɱɟɧɢɟ� ɫ� ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ», «ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ», 
©Ɋɟɲɟɧɢɟ� ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ», «Ɏɢɡɢɤɚ� ɜɨɤɪɭɝ� ɧɚɫ», «Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ», 
©ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ� ɲɤɚɬɭɥɤɚ», «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɯɢɦɢɹ», «Ɉɫɧɨɜɵ� ɦɟɞɢɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ», 
©Ɉɫɧɨɜɵ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ».  

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɩɪɢɜɢɬɢɟ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɵ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɱɭɜɫɬɜɚ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ. Ɋɚɛɨɬɚ� ɜɟɞɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɮɨɪɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɫ� ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɪɚɛɨɬɵ� ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ� ɤɪɭɠɤɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɜɵɫɬɚɜɨɤ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɪɢɫɭɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ, 
ɩɨɞɟɥɨɤ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ.   

Ʉɭɪɫɵ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ©Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ� ɲɤɚɬɭɥɤɚ», «Ɂɚɞɨɪɢɧɤɢ», 
©ɘɧɵɣ� ɛɥɨɝɟɪ», «Ʉɚɡɚɱɚɬɚ», «ȼɟɫɟɥɵɟ� ɧɨɬɤɢ», «ȼɟɫɟɥɚɹ� ɫɟɦɟɣɤɚ», ɬɟɚɬɪɫɬɭɞɢɹ 
©ȼɫɟ�ɜɦɟɫɬɟ».  

�Ɍɭɪɢɫɬɫɤɨ�ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.� Ʉɭɪɫɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
©Ɇɭɡɟɣɧɨɟ� ɞɟɥɨ», «ɂɫɬɨɪɢɹ� ɞɨɧɫɤɨɝɨ� ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ», «ɘɧɵɣ� ɬɭɪɢɫɬ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ� ɧɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɭ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɥɸɛɜɢ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɤɪɚɸ, ɟɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.   

�ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  ȼɜɨɞɢɬɫɹ�ɞɥɹ�ɩɪɢɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɹɦ 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɢɯ� ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ� ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɤ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɇɟɬɨɞɚɦɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢ� ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɢɜɵɱɤɚɯ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɟɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ. ȼ�ɲɤɨɥɟ� ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɒɋɄ «ɋɬɚɪɬ», ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɤɪɭɠɤɢ: «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ», 
©Ɏɭɬɛɨɥ», «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ», «ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ�ɢɝɪɵ», «Ɍɟɝ�ɪɟɝɛɢ».   

  Ɍɪɭɞɨɜɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɭɪɫ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ», «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɱɭɞɟɫ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɭ� ɧɢɯ� ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ� ɢ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ.    

  ɂɝɪɨɜɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɭɪɫɵ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɢɪ� ɡɜɭɤɨɜ», 
©ɒɚɯɦɚɬɵ», «ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ� ɢɝɪɵ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, 
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ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɭ� ɧɢɯ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɣ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ.   

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ  ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 

� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ:  
� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 

ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, 
ɦɨɞɭɥɹɦ �ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ  ɤɨɧɤɭɪɫɵ);  

� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɩɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɤ�ɢɯ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, 
ɨɰɟɧɤɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;  

� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɫɥɟɬɵ� ɢ� ɬ. ɩ., ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɥɹ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯ� ɜ� ɷɬɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɩɨɷɬɨɜ�ɢ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ�ɧɚɭɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɮɥɨɪɵ�ɢ�ɮɚɭɧɵ�ɢ�ɞɪ.);   

� ɜɵɟɡɞɧɵɟ� ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɟɥ, ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɚɹ� ɨɛɳɧɨɫɬɶ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ,  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ�ɤ�ɞɟɥɭ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ;  
 
2.2.3. Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  

�Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɤɥɚɫɫɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝ (ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ) ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɚ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ�ɟɦɭ 
ɤɥɚɫɫɚ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɦɢ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ.  

�Ƚɥɚɜɧɨɟ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ - ɢɡɭɱɟɧɢɟ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ    
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɤɚɠɞɨɝɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜ   ɤɥɚɫɫɟ� ɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɟɦɭ� ɦɢɪ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɨɣɧɨ�ɡɚɧɹɬɶ�ɫɜɨɺ�ɦɟɫɬɨ�ɜ�ɠɢɡɧɢ.   
          ȼɚɠɧɨɟ� ɦɟɫɬɨ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ� ɡɚɧɢɦɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ  ɢ  ɩɨɥɟɡɧɵɯ  ɞɥɹ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ� ɞɟɥ� ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ  ɟɦɭ�ɤɥɚɫɫɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ, ɫ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɨɜɥɟɱɶ�ɜ�ɧɢɯ 
ɞɟɬɟɣ�ɫ�ɫɚɦɵɦɢ   ɪɚɡɧɵɦɢ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  ɢ  ɬɟɦ  ɫɚɦɵɦ  ɞɚɬɶ  ɢɦ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ,  ɚ  ɫ  ɞɪɭɝɨɣ,  ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɢ  ɭɩɪɨɱɢɬɶ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  ɤɥɚɫɫɚ,  ɫɬɚɬɶ  ɞɥɹ  ɧɢɯ  ɡɧɚɱɢɦɵɦ  ɜɡɪɨɫɥɵɦ,  ɡɚɞɚɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɰɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.   
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�Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɢ  ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  ɤɥɚɫɫɚ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɞɟɥɚ, 
ɚɤɰɢɢ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɚɧɹɬɢɹ:     

- ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ: ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɩɥɚɧɭ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ),  
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ� ɞɚɬɚɦ, Ⱦɧɹɦ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ� ɫɥɚɜɵ, ɫɨɛɵɬɢɸ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ,  ɜ  
ɝɨɪɨɞɟ,  ɫɬɪɚɧɟ,  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ  ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ  ɞɟɬɟɣ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ  
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɜɤɭɫɚ,  ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ  ɥɭɱɲɟ  ɭɡɧɚɬɶ  ɢ�ɩɨɥɸɛɢɬɶ�ɫɜɨɸ�Ɋɨɞɢɧɭ;    

- ɢɝɪɨɜɵɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ,  ɩɨɞɧɹɬɢɸ  ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ,  
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ  ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ;  ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ,  ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ  ɪɟɲɚɬɶ  
ɫɩɨɪɧɵɟ  ɜɨɩɪɨɫɵ;  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ,  ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  ɤ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ  ɤɥɚɫɫɚ  ɤ  
ɨɛɳɟɦɭ  ɞɟɥɭ;  ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɰɢɭɦɟ, ɜɟɞɟɧɢɹ  ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɡɚɛɨɬɵ� ɨ� ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ.   

   ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢɦɟɟɬ:  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɬɪɚɞɢɰɢɣ  ɜ  ɤɥɚɫɫɧɨɦ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ:  «Ⱦɟɧɶ� ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚ», 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ�ɩɨɯɨɞ «ȿɫɬɶ�ɜ�ɨɫɟɧɢ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ…», ɤɨɧɰɟɪɬɵ�ɞɥɹ�ɦɚɦ, ɛɚɛɭɲɟɤ, 
ɩɚɩ�ɢ�ɬ�ɩ.;  

- ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  ɫ  ɞɪɭɝɢɦɢ  ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ  
�ɱɟɪɟɡ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ  ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɞɟɥɚ� ɩɨ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɹɦ);  

- ɫɛɨɪ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨɛ� ɭɜɥɟɱɟɧɢɹɯ� ɢ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,  
ɱɬɨɛɵ  ɧɚɣɬɢ  ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɣ  ɞɥɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ  ɢ�ɩɨɥɟɡɧɵɯ�ɞɟɥ;  - 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɭɫɩɟɯɚ.   
  Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ:  
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɚɫɩɨɪɬɚ�ɤɥɚɫɫɚ;   
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɤɥɚɫɫɚ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ  
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɱɥɟɧɨɜ  ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ);    
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɪɬɵ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɢ�ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;   
- ɞɟɥɨɜɚɹ  ɢɝɪɚ «ȼɵɛɨɪɵ�ɚɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ» ɧɚ�ɷɬɚɩɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;  

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɰɟɥɟɣ,  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ  ɢ  ɨɛɪɚɡɚ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  ɫ  ɩɨɦɨɳɶɸ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ  ɢɝɪɵ, ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  ɱɚɫɚ  
©Ʉɥɚɫɫ,  ɜ  ɤɨɬɨɪɨɦ  ɹ  ɯɨɬɟɥ  ɛɵ  ɭɱɢɬɶɫɹ»,  ɤɨɧɤɭɪɫɚ  «ɍɫɬɚɜ� ɤɥɚɫɫɚ», «Ƚɟɪɛ 
ɤɥɚɫɫɚ», «Ɇɨɣ�ɤɥɚɫɫ�ɫɟɝɨɞɧɹ�ɢ�ɡɚɜɬɪɚ».    
�Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɤɥɚɫɫɚ:   
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- ɫɨ  ɫɥɚɛɨɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  ɞɟɬɶɦɢ  ɢ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɦɢ  ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ  ɩɨ  
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ  ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ  ɧɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɤɥɚɫɫɚ�ɢ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ;  

- ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ,  ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ  ɜ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɫɬɪɟɫɫɚ�ɢ�ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ;  
- ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ,  ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ� ɧɚ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɢɞɚɯ� ɭɱɺɬɚ, ɜ  ɝɪɭɩɩɟ  ɪɢɫɤɚ, 
ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɢɫɹ  ɜ  ɬɪɭɞɧɨɣ  ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɷɬɚ  ɪɚɛɨɬɚ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ�ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ;   

- ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ  ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  «ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ»  ɫ� ɡɚɧɟɫɟɧɢɟɦ   «ɥɢɱɧɵɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ» 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ;   

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ «ɍɱɟɧɢɤ�ɝɨɞɚ» ɢ «Ʉɥɚɫɫ�ɝɨɞɚ»;  
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  (ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ)  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɡɚ  ɬɨ  ɢɥɢ  ɢɧɨɟ� ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ  - 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɜ�ɤɥɚɫɫɟ.  

Ʉɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɜ� ɬɟɫɧɨɦ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ  ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ.   

  
2.2.4. Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  

     Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɥɭɱɲɟɝɨ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɦ� ɩɨɡɢɰɢɣ� ɫɟɦɶɢ� ɢ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɞɚɧɧɨɦ� ɜɨɩɪɨɫɟ. Ɍɨɥɶɤɨ� ɤɨɝɞɚ� ɜɫɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɟɞɢɧɵ� ɢ� ɧɚɯɨɞɹɬ� ɤɨɧɬɚɤɬ, ɬɨɝɞɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɇɨ� ɛɵɜɚɟɬ� ɬɚɤ, ɱɬɨ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɫɚɦɢ� ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɜ� ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ.  

�ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ  ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), ɧɟ� ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ� ɩɨ� ɢɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɸ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ� ɜɟɞɟɬɫɹ� ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ� ɢ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɜɫɟɝɨ� ɝɨɞɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ:  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɫɟɦɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɪɢɫɤɚ  ɩɪɢ  ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ  
ɭɫɥɨɜɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ; - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɛɚɧɤɚ� ɞɚɧɧɵɯ  
ɫɟɦɟɣ;  

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ;   
- ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ�ɋɨɜɟɬɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ;   
- ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɟ;  
- ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɫ�ɄȾɇ�ɢ  ɉȾɇ.  

  ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɫɟɦɶɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɫɟɦɶɢ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ� ɱɟɪɟɡ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ - Ⱦɟɧɶ� ɫɟɦɶɢ,  Ⱦɟɧɶ� ɦɚɬɟɪɢ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ 
ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ,  ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɥɟɤɬɨɪɢɢ�ɢ�ɬ�ɞ.  
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�Ʉɪɨɦɟ  ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ� ɢ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ   ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɚɤɬɢɜɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɞɥɹ  ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɢɯ�ɫɟɦɟɣ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɭɫɩɟɯɚ,  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.  

Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢ� ɮɨɪɦ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  ɇɚ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ:   
- Ɉɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɣ  ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ� ɤɨɦɢɬɟɬ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ� ɲɤɨɥɨɣ� ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢɯ�ɞɟɬɟɣ;  

 -ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ� ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ� ɜ� ɪɟɠɢɦɟ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɨɫɬɪɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  

            -ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ, ɜ 
ɯɨɞɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɪɨɞɢɬɟɥɢ  ɩɨɥɭɱɚɸɬ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢ 
ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ�ɨɩɵɬɨɦ�ɢ�ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ�ɜ�ɞɟɥɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  
ɞɟɬɟɣ, ɚ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ  ɡɞɨɪɨɜɶɹɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ;  
             -ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɣɬɚ: ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ  
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ�ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɧɨɜɨɫɬɢ.   
        ɇɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:  
- ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ� ɤ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɭ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɨɫɬɪɵɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɚɯ, ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɨɫɬɪɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ;  

- ɩɨɦɨɳɶ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ c ɰɟɥɶɸ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɢɥɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  

  
2.2.5.  Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  
        Ɉɫɧɨɜɧɚɹ  ɰɟɥɶ  ɦɨɞɭɥɹ  «ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɜ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ 
ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ  
ɞɥɹ  ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ,  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ  ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,  
ɩɪɢɧɹɬɢɹ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ  ɫɨ  ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ  ɪɟɲɟɧɢɣ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɞɥɹ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɡɧɚɱɢɦɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ� ɜ� ɞɟɬɹɯ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɚ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ – 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɲɢɪɨɤɢɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ� ɢ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  ɞɚɺɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ� ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ� ɫɟɛɹ� ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɪɨɥɹɯ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ  ɨɩɵɬ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɨɛɳɟɧɢɹ,  
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ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ  ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ,  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ɥɢɱɧɭɸ  ɢ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ  
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ɡɚ  ɫɜɨɢ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ.   

Ⱦɟɬɫɤɨɟ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  
ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɲɤɨɥɵ:  
-  ɱɟɪɟɡ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ�ɋɨɜɟɬɚ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
• ɱɟɪɟɡ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɨɫɬ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ�ɫɬɚɪɨɫɬ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɞɥɹ 

ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɨɬ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ;  
• ɱɟɪɟɡ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɫɨɜɟɬɨɜ� ɞɟɥɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ 

ɡɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɜɟɱɟɪɨɜ, ɚɤɰɢɣ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ: 
ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ, ɤ�Ⱦɧɸ�ɍɱɢɬɟɥɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ «ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», «ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», 
ɤ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ, «ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ, ɹ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ�ɫɟɦɶɹ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ�ɦɚɪɲɪɭɬ�ɜ�ɲɤɨɥɭ», 
Ⱦɧɹ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.   

• ɱɟɪɟɡ�ɪɚɛɨɬɭ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪɚ,�ɜ�ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜɯɨɞɹɬ:  
- ɲɤɨɥɶɧɚɹ�ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɝɪɭɩɩɚ  
- ɪɟɞɚɤɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɨɣ� ɝɚɡɟɬɵ� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ� ɪɹɞɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɚ� ɩɟɱɚɬɧɵɯ� ɢ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�ɝɚɡɟɬɵ�ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨ�ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɜ�ɲɤɨɥɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ� ɢ� ɭɫɩɟɯɚɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɲɤɨɥɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨɡɜɨɥɹɬ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɪɨɥɟɣ 
�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚ� ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɢ�ɬ�ɞ.).   

ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɤɥɚɫɫɨɜ:  
• ɱɟɪɟɡ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɩɨ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ� ɢ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɥɢɞɟɪɨɜ�ɤɥɚɫɫɚ (ɫɬɚɪɨɫɬ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɤɥɚɫɫɚ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɥɚɯ 
ɢ�ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ;  

• ɱɟɪɟɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɧɚ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɠɢɡɧɢ� ɝɪɭɩɩ, 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɧɚ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɭɸ� ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ�ɫɪɟɞɢ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ.  

ɇɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:  
• ɱɟɪɟɡ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ 

ɚɧɚɥɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
  

2.2.6. Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
        ȼɵɛɨɪ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ –  
ɷɬɨ� ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ� ɡɚɞɚɱɚ, ɫɬɨɹɳɚɹ� ɩɟɪɟɞ� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ� ɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ 
ɲɤɨɥ, ɢ� ɨɬ� ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ� ɢ� ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɨɧɚ 
ɪɟɲɚɟɬɫɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ   ɷɬɨɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ,   ɱɬɨɛɵ�ɞɨɫɬɭɩ  ɤ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
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ɪɟɫɭɪɫɚɦ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɢɦɟɥɢ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɠɢɬɟɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɢɡ�ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜɧɟ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɢɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɚɬɭɫɚ� ɢ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɷɬɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɜɨ  
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ� ɫ 01.09.2023ɝ�ɩɪɨɟɤɬɚ  ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɥɹ 6 -11 
ɤɥɚɫɫɨɜ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

         ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɦɢɧɢɦɭɦ� ɜ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ� ɭɱɟɛɧɚɹ� ɧɚɝɪɭɡɤɚ – ɧɟ� ɦɟɧɟɟ 60 ɱɚɫɨɜ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɮɨɪɦɚɬɚɯ:  

ɍɪɨɱɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ   ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ   ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ   ɰɢɤɥɚ   (ɮɢɡɢɤɚ,     ɯɢɦɢɹ,    
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ    ɢ    ɬ.ɞ.), ɝɞɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. ɍɪɨɱɧɚɹ   ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ   ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨ   ɡɧɚɱɢɦɵɯ   ɭɪɨɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» (ɜ ɱɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ).  
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.� Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɨɧɥɚɣɧɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ (ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ� ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ); ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɪɨɤɢ; 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ©Ȼɢɥɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ», ©ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»;� ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;   ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ   ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;   ɤɥɚɫɫɧɵɟ   ɱɚɫɵ   (ɜ   ɬ�ɱ. ɫ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ�ɜɵɩɭɫɤɨɜ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɨɧɥɚɣɧ�ɭɪɨɤɨɜ «ɒɨɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ»); ɛɟɫɟɞɵ, 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫɵ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ� ɢ� ɞɟɥɨɜɵɟ� ɢɝɪɵ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ� ɢ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɛɵ� ɜ� ɨɧɥɚɣɧ-
ɮɨɪɦɚɬɟ�ɢ�ɞɪ.  
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ.� Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɢ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɥɟɤɰɢɣ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ   ɩɪɨɛ,    
ɜɵɫɬɚɜɨɤ,     ɹɪɦɚɪɨɤ    ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ,     ɞɧɟɣ    ɨɬɤɪɵɬɵɯ    ɞɜɟɪɟɣ� ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�ɋɉɈ�ɢ�ȼɈ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɧɚ�ɛɚɡɟ 
ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɜɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ� ɢ� ɞɪ. Ɍɚɤɠɟ� ɨɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɤɨɧɤɭɪɫɵ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɜ�ɬ�ɱ. ɜ�ɪɚɦɤɚɯ  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɘɧɚɪɦɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ «Ɋɨɫɫɢɹ – 
ɫɬɪɚɧɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ» ɢ�ɬ�ɞ.)   
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Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.� Ɉɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɵɛɨɪ� ɢ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ� ȾɈ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  
Вɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ/ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ (ɜ ɬ.ɱ. ɜ 
ɮɨɪɦɚɬɟ ɨɧɥɚɣɧ) ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ.  
ɉɪɨɮɢɥɶɧɵɟ� ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɤɥɚɫɫɵ. ɗɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɡ 
ɲɟɫɬɢ ɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɋ 2023 ɝ�ɜ�ɆȻɈɍ�ɋɈɒ�ʋ 6 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ.  
  
2.2.7. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
�Ʉɥɸɱɟɜɵɟ� ɞɟɥɚ – ɷɬɨ� ɝɥɚɜɧɵɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɞɟɥɚ, ɜ� ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɛɨɥɶɲɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ�ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɢ� ɞɟɬɶɦɢ. ɗɬɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɥ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɢ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ� ɢɯ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɜ� ɟɞɢɧɵɣ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. ȼ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɵ� ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɟɥ. 
Ƚɥɚɜɧɵɟ�ɞɟɥɚ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɜ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ - 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ.   
ɇɚ� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɟɤɬɵ – ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ� ɞɟɥ 
�ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ), 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ� ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ� ɲɤɨɥɭ� ɫɨɰɢɭɦɚ: 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɹɪɦɚɪɤɚ «ȼɪɟɦɹ� ɞɟɥɚɬɶ� ɞɨɛɪɨ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚɹ� ɞɨɪɨɝɚ», ɚɤɰɢɢ 
©Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ�ɥɟɧɬɚ», «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ�ɩɨɥɤ»:  

- ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ� ɞɥɹ� ɠɢɬɟɥɟɣ� ɝɨɪɨɞɚ, ɫɟɦɶɹɦɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɢɯ�ɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɭɸ�ɡɚɛɨɬɭ�ɨɛ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ: 
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ� ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ, ɹ – 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ� ɫɟɦɶɹ», «ȼɟɫɟɧɧɟɟ� ɚɫɫɨɪɬɢ», ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ɤɨ «Ⱦɧɸ 
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ� ȿɞɢɧɫɬɜɚ»,  ɤɨ «Ⱦɧɸ� ɦɚɬɟɪɢ», ɤɨ «Ⱦɧɸ� ɭɱɢɬɟɥɹ», «Ʉɨ� ɞɧɸ 
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ», «1 ɦɚɹ» ɢ «Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ», ɷɫɬɚɮɟɬɚ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 9 ɦɚɹ�ɩɨ�ɭɥɢɰɚɦ 
ɩɨɫɟɥɤɚ. ɇɚ� ɲɤɨɥɶɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ: ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ – ɟɠɟɝɨɞɧɨ 



29  
  

ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ� ɢ� ɬ�ɩ.) 
ɞɟɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ�ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɞɚɬɚɦɢ�ɢ�ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ�ɜɫɟ�ɤɥɚɫɫɵ�ɲɤɨɥɵ:  
�Ⱦɟɧɶ� Ɂɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ� ɨɬɤɪɵɬɢɟ� ɧɨɜɨɝɨ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɝɨɞɚ, ɝɞɟ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ�ɢ   ɪɟɛɹɬ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ�ɜ�ɧɨɜɨɦ�ɭɱɟɛɧɨɦ�ɝɨɞɭ�ɜ�ɲɤɨɥɭ, ɫ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.  
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ� ɡɜɨɧɨɤ. Ʉɚɠɞɵɣ� ɝɨɞ – ɷɬɨ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟ� ɫɨɛɵɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɫɟɦ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɨɫɨɡɧɚɬɶ� ɜɚɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
©ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ» ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ� ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ, ɧɨ� ɢ� ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɡɜɨɧɤɢ� ɜ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɟ� ɜɫɟɝɞɚ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵ, ɜ� ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɜɫɟ�ɬɚɥɚɧɬɵ�ɧɚɲɢɯ�ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɰɟɥɢɤɨɦ�ɢ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɜɟɫɶ�ɫɸɠɟɬ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ�ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɢɦɢ�ɪɟɛɹɬɚɦɢ�ɢ�ɢɦɢ�ɠɟ�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ.   
Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ 
ɭɱɢɬɟɥɸ, ɬɪɭɞɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɚ� ɱɟɪɟɡ� ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ� ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɉɪɚɡɞɧɢɤ «8 Ɇɚɪɬɚ».�Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ� ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ� ɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɱɢɬɶɫɹ� ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ� ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɨɛɪɟɬɚɬɶ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ� ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ� ɢ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ� ɱɢɬɚɬɶ� ɫɬɢɯɢ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɫɰɟɧɤɚɯ, 
ɢɝɪɚɯ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚɞ�ɫɩɥɨɱɟɧɢɟɦ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  
ɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ� Ⱦɧɹ� ɉɨɛɟɞɵ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɮɨɪɦɚɯ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ 
ɦɢɬɢɧɝɟ, ɜ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɩɚɪɚɞɟ, ɫɦɨɬɪ�ɜɨɟɧɧɨɣ�ɩɟɫɧɢ�ɢ�ɫɬɪɨɹ «ɋɬɚɬɟɧ�ɢ�ɫɬɪɨɟɧ – 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɞɨɫɬɨɢɧ». ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɲɟɫɬɜɢɹ «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ� ɩɨɥɤ». Ɍɚɤɨɟ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɟ� ɞɟɥɨ� ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ�ɤ�ɜɤɥɚɞɭ�ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ�ɜ�ɉɨɛɟɞɭ 
ɧɚɞ�ɮɚɲɢɡɦɨɦ, ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɚɦɹɬɢ�ɨ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɬɟɯ�ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɟɬ.  
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɪɢɬɭɚɥɵ - ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ� ɫɬɭɩɟɧɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɢɦɢ� ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɫɬɚɬɭɫɨɜ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɭɸ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ� ɞɟɬɟɣ: 
©ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ� ɜ� ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», «ɉɪɨɳɚɣ� ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ� ɲɤɨɥɚ», «ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ� ɜ 
ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɜ� ɪɹɞɵ� ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾɒ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ 
ɜɪɭɱɟɧɢɹ�ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɜ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɡɨɧɚ:  
Ʉɚɩɭɫɬɧɢɤɢ - ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ�ɞɨɛɪɨɝɨ�ɸɦɨɪɚ, ɩɚɪɨɞɢɣ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɣ�ɧɚ�ɬɟɦɵ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ɋɨɡɞɚɸɬ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ� ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ 
ɲɤɨɥɵ: ɜɟɱɟɪ�ɜɫɬɪɟɱɢ�ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ�ɤɨɧɰɟɪɬɵ;  
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ɐɟɪɟɦɨɧɢɢ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɩɨ� ɢɬɨɝɚɦ� ɝɨɞɚ)� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɡɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɲɤɨɥɵ, ɡɚɳɢɬɭ� ɱɟɫɬɢ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɜɤɥɚɞ� ɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɲɤɨɥɵ. ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɱɭɜɫɬɜɚ� ɞɨɜɟɪɢɹ�ɢ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ: Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ «əɪɦɚɪɤɚ�ɬɚɥɚɧɬɨɜ». ɇɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɤɥɚɫɫɨɜ:  
• ɜɵɛɨɪ� ɢ� ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɣ� ɋɨɜɟɬ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ; � 

ɭɱɚɫɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɜ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɤɥɚɫɫɚ� ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɞɟɬɶɦɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɢɬɨɝɨɜɨɦ� ɚɧɚɥɢɡɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɞɟɥ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɨɜɟɬɨɜ�ɞɟɥɚ. ɇɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:  
• ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɤɥɸɱɟɜɵɟ�ɞɟɥɚ�ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɪɨɥɟɣ: ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɨɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ, 
ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ� ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɚ 
ɤɨɫɬɸɦɵ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɚ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɢ�ɜɫɬɪɟɱɭ�ɝɨɫɬɟɣ�ɢ�ɬ�ɩ.); � 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɦɨɳɶ�ɪɟɛɟɧɤɭ (ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) ɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ  
ɧɚɜɵɤɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
• ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɜ� ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɡɚ� ɟɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ� ɫɨ� ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɚɪɲɢɦɢ� ɢ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ;  
• ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɱɟɪɟɡ�ɱɚɫɬɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɧɢɦ, 
ɱɟɪɟɡ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɟɝɨ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɞɟɬɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɥɢ� ɛɵ 
ɫɬɚɬɶ� ɯɨɪɨɲɢɦ� ɩɪɢɦɟɪɨɦ� ɞɥɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɟɪɟɡ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɜɡɹɬɶ� ɜ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɤɥɸɱɟɜɨɦ� ɞɟɥɟ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɪɨɥɶ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɚ� ɬɨɬ� ɢɥɢ� ɢɧɨɣ� ɮɪɚɝɦɟɧɬ� ɨɛɳɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ.  
  
2.2.8. Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ»  

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  

� ɨɛɳɢɟ�ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ;  

� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɢɯ� ɤ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, 
ɨɰɟɧɤɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;  
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� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɫɥɺɬɵ� ɢ� ɬ. ɩ., ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɞɥɹ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯ� ɜ� ɷɬɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɩɨɷɬɨɜ�ɢ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ�ɧɚɭɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɮɥɨɪɵ�ɢ�ɮɚɭɧɵ�ɢ�ɞɪ.;   
ɜɵɟɡɞɧɵɟ� ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɟɥ, ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɚɹ� ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ� ɤ� ɞɟɥɭ, 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ.   
  
2.2.9. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
         ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɬɚɤɢɟ� ɮɨɪɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɨɣ�ɲɤɨɥɵ�ɤɚɤ:  

� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɜɢɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɮɚɫɚɞɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ� ɜɯɨɞɟ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, 
ɝɟɪɛ), ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɪɚɡɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ;  

� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ�ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  

� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ) ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɟɝɢɨɧɚ, Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ� ɦɟɫɬ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ� ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɞɟɹɬɟɥɟɣ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜɨɟɧɧɵɯ, ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ;  

� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
�ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ� ɚɭɞɢɨ� ɢ� ɜɢɞɟɨ) 
ɩɪɢɪɨɞɵ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɢ� ɛɵɬɚ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ);  

� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɝɢɦɧɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 



32  
  

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ� ɫɥɚɜɵ, 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ;   

� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɢ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ�ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ�ɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ 
ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɬ. ɩ.;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ �ɷɦɛɥɟɦɚ, ɮɥɚɝ, ɥɨɝɨɬɢɩ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ� ɤɨɫɬɸɦɚ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɬ. ɩ.), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɤɚɤ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ, ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɨɦɟɧɬɵ;  

� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ  
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ;   

� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɫɟɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɨɧ, 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ,  ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ,  ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
� ɢɝɪɨɜɵɯ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ;   

� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɜɟɫɬɢɛɸɥɟ� ɢɥɢ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ� ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɢ�ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ;  

� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɨ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɥɢɧɟɟɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ 
ɞɢɡɚɣɧ);   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ� ɢ 
ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ� ɫɬɪɨɢɬɫɹ� ɤɚɤ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ� ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫ�ɨɫɨɛɵɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  
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2.2.10.   Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)  
�Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ�ɲɤɨɥɵ�ɩɪɢ 

ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ:  
� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ�ɨ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɜ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  
ɪɚɛɨɬɵ (ɞɧɢ� ɨɬɤɪɵɬɵɯ� ɞɜɟɪɟɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɬ. ɩ.);  
�Ⱥɤɰɟɧɬ�ɧɨɜɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ  ɫɞɟɥɚɧ�ɜ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ.  Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɥɟɞɭɹ  
ɧɨɜɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ  «ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ» ɦɨɞɟɥɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ  
ɪɚɦɤɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɨɞɧɨɝɨ� Ɉɍ� ɭɠɟ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ⱦɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ  
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ� ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.   ɗɬɨɦɭ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ:  

� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɭɪɨɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚɤɰɢɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ (ɞɟɬɫɤɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ), ɤɭɞɚ� ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɚɪɬɧɺɪɨɜ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɚɧɵ;   
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ� ɫɟɬɟɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ� ɦɟɠɞɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɬɚɤ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɵɫɲɢɯ;  
- ɩɨɢɫɤ�ɧɨɜɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ�ɩɨ 
ɫɟɬɟɜɨɦɭ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ� ɫɟɛɹ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ� ɢɥɢ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ� ɫɢɥɵ, ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ� ɫɜɨɢ� ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ� ɩɨɥɶɡɭ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ� ɩɭɛɥɢɱɧɨ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.   
  Ɉɞɧɢɦ� ɢɡ  ɩɪɢɦɟɪɨɜ� ɫɟɬɟɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɈɈ� ɢ� ȾȾɌ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ  ɨɧɥɚɣɧ – ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɮɥɟɲɦɨɛɚɯ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɢ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɫ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɢ� ɬ. ɞ. 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɫɨɰɢɭɦɚ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɧɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ.  
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2.2.11. Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»  
�ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɞɟɬɟɣ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɫɬɚɥɨ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ, ɧɨ� ɢ  ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɟɬ� ɧɢɱɟɝɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ� ɜ� ɦɢɪɟ, ɱɬɨɛɵ� ɦɵ� ɬɟɪɹɥɢ� ɫ� ɬɚɤɨɣ� ɛɟɫɩɟɱɧɨɫɬɶɸ� ɢ� ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨ� ɬɨɦ, ɱɬɨ� ɜ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɝɨɞɵ� ɞɥɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɫɬɚɥɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɲɢɪɨɤɚɹ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ� ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɧɨ� ɢ� ɛɨɥɟɟ� ɪɚɧɧɟɟ� ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɤ� ɧɢɦ.  ȼ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ,  ɛɵɫɬɪɨ 
ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɢ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ� ɫ� ɪɢɫɤɨɦ� ɞɥɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɜɫɟ�ɛɨɥɟɟ�ɲɢɪɨɤɢɦɢ.  
  Ɉɩɵɬ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ� ɜ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ� ɥɢɱɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
ɢ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ�ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɭ�ɠɢɡɧɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɩɨ� ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ� ɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ.   
          Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ� ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɡɧɚɧɢɢ� ɫɜɨɢɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ� ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ. ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɩɢɥɨɬɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬ�ȺɊɆɂɋ, ɝɞɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ� ɩɪɨɯɨɞɹɬ� ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɩɨ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ.  
          Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɲɤɨɥɵ  ɩɨ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ� ɦɟɪ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɥɢɱɧɵɯ� ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ� ɢ� ɩɪɢɜɵɱɟɤ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɫɧɢɠɟɧɢɸ� ɪɢɫɤɚ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ� ɜ� ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ� ɠɢɡɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ:   
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ� ɢ� ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ.   

�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ, ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ»;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ «Ⱦɟɧɶ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ».  
ɇɚ�ɜɧɟɲɧɟɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   
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- ɜɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ� ɢ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɛɟɫɟɞ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ; - ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ�ɉȾɇ�ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ;  

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɞɪɭɝɢɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɤɥɭɛɨɜ, 
ɥɟɱɟɛɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ: ɩɨ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɤɨɥɟɫɨ», ɩɨ�ɫɬɪɟɥɶɛɟ�ɢɡ�ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ 
Ɂɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ.  

ɇɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ� ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɜ�ɲɤɨɥɟ, «ɍɪɨɤɢ 
ɦɭɠɟɫɬɜɚ»;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨɣ�ɷɫɬɚɮɟɬɟ «Ɋɭɫɢɱɢ», «Ɂɚɪɧɢɰɚ»;  
- ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɩɪɢɡɵɜɧɨɣ� ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ - ɫɛɨɪ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɸɧɨɲɢ 9-10 ɤɥɚɫɫɨɜ) ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɪɢɩɢɫɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ�ɢ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ�ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ;  

- ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ «ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ»;  

- ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɚɦɹɬɧɨɣ� ɞɚɬɟ «Ⱦɟɧɶ� ɩɚɦɹɬɢ� ɨ 
ɪɨɫɫɢɹɧɚɯ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɯ�ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ�ɞɨɥɝ�ɡɚ�ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»;  

- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ);  

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ȼɫɟɦɢɪɧɨɦɭ� ɞɧɸ 
ɛɨɪɶɛɵ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ.   
ɇɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ, «ɋɩɨɪɬ – ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ� ɩɚɝɭɛɧɵɦ 
ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ», ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɚɤɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɤ� ɲɟɮɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ�ɦɥɚɞɲɢɦ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ.  

  
2.2.12. Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
          Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ  ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ – ɷɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ� ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɨɛɳɧɨɫɬɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɞɥɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɳɢɯ� ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜ� ɭɫɬɚɜɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȿɝɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 19.05.1995 ʋ 
82-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ» (ɫɬ.5). ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɜ� ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  
• ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ� ɢ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɜ� ɞɟɬɫɤɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ� ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɜɵɛɨɪɵ� ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɨɛɳɟɦɭ� ɫɛɨɪɭ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ; 
ɪɨɬɚɰɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɚ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɢ� ɬ. ɩ.), ɞɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɣ�ɨɩɵɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ;  
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• ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɞɟɥ, ɞɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɜɚɠɧɵɣ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɩɵɬ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ 
ɩɨɦɨɳɶ� ɞɪɭɝɢɦ� ɥɸɞɹɦ, ɫɜɨɟɣ� ɲɤɨɥɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ� ɜ� ɰɟɥɨɦ; ɪɚɡɜɢɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ�ɡɚɛɨɬɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɫɥɭɲɚɬɶ�ɢ 
ɫɥɵɲɚɬɶ� ɞɪɭɝɢɯ. Ɍɚɤɢɦɢ� ɞɟɥɚɦɢ� ɦɨɝɭɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɩɨɫɢɥɶɧɚɹ� ɩɨɦɨɳɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɚɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɩɨɠɢɥɵɦ� ɥɸɞɹɦ; ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɢ� ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɞɥɹ� ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ� ɷɬɢɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɦɨɳɶ� ɜ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɢ� ɬ. ɩ.); ɭɱɚɫɬɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɤ� ɲɤɨɥɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɪɚɛɨɬɚ� ɜ� ɲɤɨɥɶɧɨɦ� ɫɚɞɭ, ɭɯɨɞ� ɡɚ� ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ� ɢ� ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ, 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤɥɭɦɛ) ɢ�ɞɪ.;  
• ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ�ɢɞɟɸ�ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɜ� ɧɟɝɨ� ɧɨɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɢɝɪ, ɤɜɟɫɬɨɜ, ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢɣ�ɢ�ɬ. ɩ.);  
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ - ɷɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ� ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɳɢɯ� ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜ� ɭɫɬɚɜɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȿɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɨɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɎɁ� ɨɬ 19.05.1995 ʋ 82-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 20.12.2017) «Ɉɛ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ (ɫɬ. 5).  
        ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ� Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɦɨɥɨɞɺɠɢ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɵɯ» – ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɞɟɬɫɤɨ-
ɦɨɥɨɞɺɠɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɨ� ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ 20 ɢɸɥɹ 2022 
ɝɨɞɚ. ɋɨɡɞɚɧɨ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɦɨɥɨɞɟɠɢ" ɨɬ 14.07.2022 N 261-ɎɁ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɱɟɫɬɜ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɭ� ɞɟɬɟɣ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɢɯ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾȾɆ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɟɬɟɣ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɢɯ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɞɨɫɭɝɚ� ɢ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾɒ� ɦɨɠɟɬ� ɫɬɚɬɶ 
ɥɸɛɨɣ� ɲɤɨɥɶɧɢɤ� ɫɬɚɪɲɟ 8 ɥɟɬ. Ⱦɟɬɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨɛ�ɭɱɚɫɬɢɢ�ɜ�ɩɪɨɟɤɬɚɯ�ɊȾȾɆ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ�ɩɨɥɭɱɚɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜ� ɤɨɦɚɧɞɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɫɟɛɹ�ɜ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɞɟɥɚɸɬ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ�ɜɵɛɨɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ�ɩɨɧɹɬɶ�ɫɜɨɸ 
ɪɨɥɶ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
        Ɉɞɧɨ� ɢɡ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɊȾȾɆ «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɵɯ» -  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɥɹɬɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ» – ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ� ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ� ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɦɥɚɞɲɢɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɦ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɊɎ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɪɥɹɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ» ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɟɬɢ, ɧɨ� ɢ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɟɧɢɤɢ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ� ɢɡ� ɫɬɚɪɲɢɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ� ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɟ� ɢ 
ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ� ɪɟɛɹɬɚ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɟ� ɩɪɨɯɨɞɹɬ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɹ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ� ɨɩɵɬ� ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɝɞɟ «ɨɞɢɧ� ɡɚ� ɜɫɟɯ� ɢ� ɜɫɟ� ɡɚ 
ɨɞɧɨɝɨ».  

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɢ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɚɤɰɢɹɯ 
©Ⱦɧɟɣ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ» ɜ� ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ: Ⱦɟɧɶ� ɡɧɚɧɢɣ, Ⱦɟɧɶ� ɬɭɪɢɡɦɚ, Ⱦɟɧɶ� ɭɱɢɬɟɥɹ, 
Ⱦɟɧɶ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ, Ⱦɟɧɶ�ɦɚɬɟɪɢ, Ⱦɟɧɶ�ɝɟɪɨɟɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, Ⱦɟɧɶ�Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ  
ɊɎ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɤɧɢɝɨɞɚɪɟɧɢɹ, Ⱦɟɧɶ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, Ⱦɟɧɶ 
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɠɟɧɫɤɢɣ� ɞɟɧɶ, Ⱦɟɧɶ� ɫɱɚɫɬɶɹ, Ⱦɟɧɶ� ɫɦɟɯɚ, Ⱦɟɧɶ 
ɉɨɛɟɞɵ, Ⱦɟɧɶ�ɡɚɳɢɬɵ�ɞɟɬɟɣ.  
  
  2.2.13. Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»   
 ɐɟɥɶ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɞɢɚ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ�ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ, ɚɭɞɢɨ� ɢ� ɜɢɞɟɨ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) – 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ  

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɞɢɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  
ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɮɨɪɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  

• ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ� ɭɪɨɤɢ – ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɤ� ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ� ɮɨɪɦɵ: 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɢ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ� ɩɨ� ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ� ɤɧɢɝ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɪɨɤɢ - ɨɛɡɨɪɵ, ɭɪɨɤɢ – ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɬɭɪɧɢɪɵ, 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɢɝɪɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ� ɫ� ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɢɝɪɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɢ� ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ 
ɭɪɨɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɭɪɨɤ�ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɭɪɨɤ – ɞɢɫɩɭɬ, ɭɪɨɤ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɭɪɨɤ-
ɜɢɞɟɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ.  

• ɲɤɨɥɶɧɵɣ� ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪ – ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ� ɢɡ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ� ɝɪɭɩɩɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ 
ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɭ�ɢ�ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ, ɤɚɩɭɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɟɱɟɪɨɜ.  

• ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɣ� ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ� ɫɨɜɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ� ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɢɯ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɰɟɥɶɸ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ (ɱɟɪɟɡ 
ɲɤɨɥɶɧɭɸ� ɝɚɡɟɬɭ� ɢ� ɢɧɫɬɚɝɪɚɦ) ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɦɨɦɟɧɬɨɜ� ɠɢɡɧɢ� ɲɤɨɥɵ, 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɨɜ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  

• ɲɤɨɥɶɧɚɹ�ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɝɪɭɩɩɚ «ɋȺɆ» - ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɟ� ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɫɚɣɬ� ɲɤɨɥɵ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɝɪɭɩɩɭ� ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɹɯ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɜɧɢɦɚɧɢɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɤ� ɲɤɨɥɟ, 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɲɤɨɥɵ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɣ� ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɞɟɬɶɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɦɨɝɥɢ� ɛɵ 
ɨɬɤɪɵɬɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɵ�ɜɨɩɪɨɫɵ.  

  
2.2.14. «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»       

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɩɨɦɨɝɚɸɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ� ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ� ɫɜɨɣ� ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɧɨɜɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ� ɨɛ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɟɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ� ɫɪɟɞɟ, 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ� ɢ� ɛɟɪɟɠɧɨ� ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ� ɤ� ɧɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɜɚɠɧɵɣ� ɨɩɵɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  ɇɚ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ,  ɜ� ɩɨɯɨɞɚɯ� ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭ� ɧɢɯ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ� ɢɯ� ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɵɯ� ɢ� ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɫɜɨɟɝɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɢɥ, 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɮɨɪɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  

�ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ� ɫɟɡɨɧɧɵɟ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɧɚ� ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɚɯ� ɢɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ («ɉɪɢɪɨɞɚ� ɡɢɦɨɣ», «Ɉɫɟɧɧɢɣ� ɩɚɪɤ», 
©ɉɪɢɦɟɬɵ�ɜɟɫɧɵ» ɢ�ɬ�ɩ.);  

�ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ� ɩɨɯɨɞɵ� ɧɚ� ɩɪɢɪɨɞɭ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ� ɩɨɟɡɞɤɢ� ɩɨ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ  ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ�ɢɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɥɟ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ;  
          -ɜɵɟɡɞɧɵɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɜ�ɦɭɡɟɢ,  ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ, 
ɞɪɚɦɬɟɚɬɪ, ɰɢɪɤ.  
 

 
2.2.15. Ɇɨɞɭɥɶ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ) «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ»  
 Ɇɨɞɭɥɶ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɞɥɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɮɨɪɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɞɯɨɞ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɰɟɥɟɜɵɯ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɮɨɪɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ� ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɞɟɬɶɦɢ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɨɫɧɨɜ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
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Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  

Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɪɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɤɥɚɞɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɜɫɟɯ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɟɞɢɧɵɦɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ� ɢ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɰɟɧɧɵɟ�ɞɥɹ�ɧɟɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɜɢɞɵ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   

ɍɤɥɚɞ� ɲɤɨɥɵ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ� ɧɚ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɹɯ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:  
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɜ�ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  

- ɧɚɥɢɱɢɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɤɚɞɪɨɜ  ɢ  ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ�ɰɟɥɟɜɵɯ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;   
- ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  
- ɭɱɟɬ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɩɪ.).  

  
3.1. Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
  ɉɟɞɚɝɨɝ  ɹɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɜɫɟɝɞɚ�ɝɥɚɜɧɵɣ�ɞɥɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɩɪɢɦɟɪ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ� ɲɤɨɥɟ� ɫɨɡɞɚɧɨ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɭɱɢɬɟɥɹɦ� ɲɤɨɥɵ  
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ� ɜ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɛɚɡɟ  ɜ� ɩɨɬɨɤɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɵɣ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ    
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɤɚɞɪɨɜ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɤɚɞɪɨɜ:                
-  ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɧɨɜɶ�ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  (ɪɚɛɨɬɚ�ɲɤɨɥɵ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ);  
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ�ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɚɦ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɢ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ);  

- ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ;  
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- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, «ɤɪɭɝɥɵɯ� ɫɬɨɥɨɜ», ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ� ɩɨ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ� ɢ 
� ɞɪɭɝɢɦ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ  ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɢ 
� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;   

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɤɭɪɫɚɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɟɦɢɧɚɪɚ�ɩɨ�ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ.  

             ɋ 2022ɝ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɜɟɞɟɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�ɋɨɜɟɬɧɢɤɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ  ɩɨ  ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ  ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
� ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɝɪɚɠɞɚɧ�ɊɎ».  
�ȼ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ� ɩɥɚɧɟ� ɫɪɟɞɢ� ɛɚɡɨɜɵɯ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɨɞɧɭ  ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ, ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ, ɞɚɸɳɭɸ�ɠɢɡɧɶ� ɜ� ɞɭɲɟ� ɞɟɬɟɣ 
ɜɫɟɦ�ɞɪɭɝɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ — ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɍɱɢɬɟɥɹ.  
     
3.2. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  
          ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɩɪɢɤɚɡɨɜ� ɢ  ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ� ɚɤɬɨɜ  ɲɤɨɥɵ� ɩɨ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ  ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ.   
          Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɫɨɛɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
©ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɲɥɟɣɮɵ», ɜɢɞɟɨɭɪɨɤɨɜ�ɢ�ɜɢɞɟɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨ- 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ.  ɋɨɡɞɚɧɢɟ  ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɧɚ 2022-2025 ɝ. 
ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ  ɩɥɚɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ  ɧɚ� ɬɪɢ� ɭɪɨɜɧɹ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɇɈɈ, ɈɈɈ, ɋɈɈ.  
   Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
     
3.3. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɫ�ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ.  
  
 ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ   ɜ�ɈɈ  ɩɨɥɭɱɚɟɬ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2%   ɞɟɬɟɣ� ɫ  ɈȼɁ�ɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ  ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɭɪɨɜɧɹɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ� ɈȼɁ� ɢ� ɢɧɜɚɥɢɞɵ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ� ɪɚɜɧɵɯ, ɫɨ� ɜɫɟɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɧɚ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɫɪɟɞɚ.  ɗɬɢ�ɞɟɬɢ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɩɨɞ�ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ. Ɉɧɢ� ɢɦɟɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɮɨɪɦɚɯ� ɠɢɡɧɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ:  ɜ� ɪɚɛɨɬɟ  ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ� ɨɬɪɹɞɚ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɨɧɥɚɣɧ�ɢ�ɨɮɥɚɣɧ, ɜ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɢɯ�ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ� ɝɪɭɩɩɵ. Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ� ɢɯ 
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ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ� ɨɩɵɬ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ� ɢ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ� ɫɜɨɢɯ� ɫɢɥɚɯ, ɨɩɵɬ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
         Ɉɫɨɛɵɦɢ� ɡɚɞɚɱɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  

- ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ�ɢ�ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ�ɜ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɢ�ɢɯ�ɫɟɦɶɹɦ 
ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɜɫɟɯ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  

- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ;  

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ� ɫɟɦɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɭɪɨɜɧɹ� ɢɯ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ.  
          ɉɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ:  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɪɟɛɺɧɤɚ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ (ɢɥɢ) 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɢɯ� ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɢɺɦɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɥɨɝɨɩɟɞɨɜ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɜ.  

  
3.4. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ 

ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  
   ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɩɪɢɡɜɚɧɚ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɭɸ� ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ� ɩɨɡɢɰɢɸ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ� ɢɯ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɰɟɥɹɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɢ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫɬɪɨɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:  

� ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ (ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ� ɜ� ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɱɢɫɥɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ). ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɥɢɧɟɣɤɢ�ɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ�ɜ�ɱɟɫɬɶ 
ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ�ɢ�ɨɥɢɦɩɢɚɞ.  
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� ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ�ɢ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɨ�ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɯ, ɜɫɟ�ɧɚɝɪɚɞɵ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ�ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ�ɲɤɨɥɵ.  
- ɜ� ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ� ɧɚ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ� ɢ� ɜ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ� ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ� ɧɚ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ� ɨɪɝɚɧɵ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ;  

- ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ  ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ  
�ɤɨɧɤɭɪɫ «ɍɱɟɧɢɤ�ɝɨɞɚ», «Ʉɥɚɫɫ�ɝɨɞɚ» ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɹɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)  
- ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ� ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɫɬɚɞɢɹɯ� ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ  ɪɨɞɢɬɟɥɢ 

�ɡɚɤɨɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɚɦɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ (ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ� ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ;  

� ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ (ɧɚɥɢɱɢɟ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɢ� ɬɢɩɨɜ� ɧɚɝɪɚɞ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɩɪɨɞɥɢɬɶ�ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ).  

ȼ� ɈɈ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɨ� ɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ. 
ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ� ɦɨɠɟɬ� ɜɤɥɸɱɚɬɶ� ɚɪɬɟɮɚɤɬɵ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɝɪɚɦɨɬɵ, ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɢɫɶɦɚ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ�ɩɪɢɡɨɜ, ɮɨɬɨ�ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɞɪ., ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɢ�ɬ�ɞ.).  

ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɭɫɩɟɲɧɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ�ɜɵɫɲɢɟ 
ɫɬɭɩɟɧɢ�ɪɟɣɬɢɧɝɚ�ɜ�ɲɤɨɥɟ.  

  

3.5 ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə�ɋȺɆɈȺɇȺɅɂɁȺ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ 
ɊȺȻɈɌɕ  

  ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ�ɫɚɦɨɣ�ɲɤɨɥɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ�ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɹ.   

  ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɟɠɟɝɨɞɧɨ�ɫɢɥɚɦɢ�ɫɚɦɨɣ�ɲɤɨɥɵ.   
  Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɲɤɨɥɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ, 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ�ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ�ɧɚ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɤɚɤ�ɤ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ 
ɢ�ɤ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ;   

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ� ɫɬɨɪɨɧ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɧɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɟɝɨ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ – ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɦɟɠɞɭ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ;    

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɟɝɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ: ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
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ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢɦɢ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɦɟɥɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ� ɩɨɞɛɨɪɚ� ɜɢɞɨɜ, ɮɨɪɦ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɢɯ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɡɚ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɤɚɤ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ� ɲɤɨɥɚ� ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ� ɧɚɪɹɞɭ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ), ɬɚɤ� ɢ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ:  

�ɍɫɥɨɜɢɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ  ɩɨ   ɱɟɬɵɪɟɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ:  

        -ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;  
        -ɤɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;  
       -ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;        
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɭɫɥɨɜɢɣ.  

Ⱥɧɚɥɢɡ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ;  
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.  

ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɫɜɨɞɧɵɯ�ɬɚɛɥɢɰ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɟɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. �Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.   

  Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɚɧɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚ, ɢɯ достижения в 
конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 
отношений качеством результатов воспитательной работы.   
          Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɧɚɥɢɡ�ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ�ɟɝɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɚ� ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɨɜɟɬɟ�ɲɤɨɥɵ.  

  ɋɩɨɫɨɛɨɦ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ: «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɨɫɬɚ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ», 
©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ»  
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  ȼɧɢɦɚɧɢɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɨɩɪɨɫɚɯ: ɤɚɤɢɟ 
ɩɪɟɠɞɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɪɟɲɢɬɶ� ɡɚ� ɦɢɧɭɜɲɢɣ� ɭɱɟɛɧɵɣ� ɝɨɞ; ɤɚɤɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɪɟɲɢɬɶ� ɧɟ� ɭɞɚɥɨɫɶ� ɢ� ɩɨɱɟɦɭ; 
ɤɚɤɢɟ� ɧɨɜɵɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ, ɧɚɞ.  ɱɟɦ� ɞɚɥɟɟ� ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ.  

  Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ».  Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ  ɭɱɟɬ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ� ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɚɤɰɢɹɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ� ɨɰɟɧɤɢ  -  ɬɚɛɥɢɰɚ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.  
Ɉɧɚ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ� ɢɯ� ɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ� ɬɚɛɥɢɰɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɜɧɟɫɭɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ  

  Ɂɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ� ɬɚɛɥɢɰɵ� ɩɨ� ɜɫɟɦ� ɤɥɚɫɫɚɦ� ɢ� ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ  ɫɜɨɞɧɭɸ� ɩɨ�ɲɤɨɥɟ. 
ɗɬɨ� ɞɚɟɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɩɨ�ɜɫɟɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

�ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ� ɢ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.   

  Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɚɧɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ, ɫɨɛɵɬɢɣɧɨ� ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ.   

  Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɚɧɚɥɢɡ� ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɋɨɜɟɬɨɦ� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ�ɫ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɲɤɨɥɵ.   

  ɋɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɥɢɞɟɪɚɦɢ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɢɯ�ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɑɬɨɛɵ�ɜɵɹɜɢɬɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ�ɥɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɢ�ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝ, ɱɚɳɟ� ɜɫɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.   

�ɑɚɫɬɶ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ� ɬɚɤɨɝɨ� ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Пусть оценят три показателя: качество 
организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности 
классного руководителя; качество допобразования.   

  Ⱥɧɚɥɢɡ� ɨɬɜɟɬɨɜ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɜɚɦ� ɨɰɟɧɢɬɶ� ɫɬɟɩɟɧɶ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ.  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɧɚ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɨɜɟɬɟ�ɲɤɨɥɵ.  

ȼɧɢɦɚɧɢɟ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ   
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɢɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
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- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ;  

- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ;  

- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɨɯɨɞɨɜ;   
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ  ɦɟɞɢɚ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɲɤɨɥɵ; - ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɫɟɦɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɂɬɨɝɨɦ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞ�ɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɢ�ɩɪɨɟɤɬ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɷɬɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɣ.  

  
   ɂɬɨɝɢ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɨɬɱɺɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ 

ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɪɢ�ɟɝɨ�ɧɚɥɢɱɢɢ) ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ�ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ� ɫɨɜɟɬɨɦ� ɢɥɢ� ɢɧɵɦ� ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɦ� ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  

1.ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɫɬɚɬɭɫɚ� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ� ɩɪɢ 
ɥɸɛɵɯ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɭɜɚɠɟɧɢɟ� ɞɪɭɝ� ɤ� ɞɪɭɝɭ, 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ� ɤ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɜ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ� ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɱɟɪɟɡ� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɲɤɨɥɵ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ� ɫ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  

2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ�ɧɨɜɵɯ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  

3.ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ «ɪɢɫɤɚ» ɢ� ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɱɟɪɟɡ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
4. ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɟɞɢɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɝɥɚɜɧɨɣ� ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɶ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɟɝɨ� ɤ� ɢɫɬɢɧɧɵɦ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɭɦɟɧɢɟ� ɩɪɢ� ɥɸɛɵɯ 
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ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɭɜɚɠɟɧɢɟ� ɞɪɭɝ� ɤ� ɞɪɭɝɭ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɜ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  

  
ɋɩɢɫɨɤ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  

1. Ⱥɥɢɟɜɚ�Ʌ�ȼ., Ȼɟɥɹɟɜ�Ƚ�ɘ., Ʉɪɭɝɥɨɜ�ȼ�ȼ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ�ɦɟɬɨɞɢɤɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ // ɋɛɨɪɧɢɤ� ɧɚɭɱɧɵɯ� ɬɪɭɞɨɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɜ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ� ɷɩɨɯɭ» (International conference “Education Environment for the 
Information Age”) (EEIA – 2018) / ɉɨɞɪɟɞ. ɋ�ȼ. ɂɜɚɧɨɜɨɣ. Ɇ.: ɎȽȻɇɍ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɊȺɈ», 2018. 933 ɫ. ɋ.765-773.  

2. Ʉɪɭɝɥɨɜ�ȼ�ȼ. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɤɚɤ 
ɭɫɥɨɜɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ʉɪɭɝɥɨɜ� ȼ�ȼ. // ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ� ɢ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ I 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. Ɇ.: ɆȽɉɍ, 2018, ɋ. 66-71.  
�Ɋɂɇɐ)  

3. Ʉɪɭɝɥɨɜ� ȼ�ȼ. ɇɚ� ɩɨɥɩɭɬɢ� ɤ� ɜɟɪɲɢɧɟ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɞɥɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɂɡɞɚɧɢɟ� ɜɬɨɪɨɟ – Ɇ.: 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ�ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɈɈɈ «Ⱥ – ɉɪɢɨɪ», 2018.  

4. Ʌɢɡɢɧɫɤɢɣ�ȼ�Ɇ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ/ ȼ�Ɇ. Ʌɢɡɢɧɫɤɢɣ // 
Ɂɚɜɭɱ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɲɤɨɥɨɣ, 2018, ʋ 7, ɋ. 56-61.  

5. Ɋɨɞɢɱɟɜ� ɇ. Ɏ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ /ɋ. ɇ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ, ɇ. Ɏ. 
Ɋɨɞɢɱɟɜ // ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ� ɢ� ɜɵɫɲɟɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɜɵɡɨɜɵ� ɢ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɨɞ�ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ�ɋ�ɇ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɨɣ, ȿ�ɇ. Ƚɟɜɨɪɤɹɧ, ɇ�Ⱦ. ɉɨɞɭ  

6. ɋɬɟɩɚɧɨɜ�ɉ�ȼ. ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɚɤ�ɫɢɫɬɟɦɚ /ɉ�ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ // 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɢ�ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 2018, ʋ 4, Ɍ.1. – ɋ. 67-76. (ȼȺɄ).  

7. ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚ, ɇɚɬɚɥɢɹ� Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ� ɋ79    ȼɈɋɉɂɌȺɇɂȿ+  Ⱥɜɬɨɪɫɤɢɟ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɲɤɨɥ  Ɋɨɫɫɢɢ  (ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ  ɦɨɞɭɥɢ)  :  ɋɛɨɪɧɢɤ  /  ɋɨɫɬɚɜɢɬɟɥɢ  ɇ. Ʌ. 
ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚ,  ɉ. ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ, ȼ. ȼ. Ʉɪɭɝɥɨɜ,  ɂ. ɋ. ɉɚɪɮɟɧɨɜɚ,  ɂ. ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ,  ȿ.  
Ɉ.  ɑɟɪɤɚɲɢɧ,  ɂ.  ɘ.  ɒɭɫɬɨɜɚ.   –   Ɇ.   :   ɎȽȻɇɍ  «ɂɧɫɬɢɬɭɬ  ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  ɚɤɚɞɟɦɢɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»,  2020.  –  97  ɫ.  (ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ  
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ).   

8. ɒɭɫɬɨɜɚ�ɂ�ɘ. Ɋɨɥɶ�ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɨɣ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ / ɂ�ɘ. ɒɭɫɬɨɜɚ // ɒɤɨɥɶɧɚɹ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ� ɪɟɛɟɧɤɚ: 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɲɤɨɥɵ� ɡɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ: ɫɛɨɪɧɢɤ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ� ɩɨ� ɢɬɨɝɚɦ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ (23 ɧɨɹɛɪɹ 2017 ɝ.) / ɫɨɫɬ.: Ɍ�ȼ. Ⱦɶɹɱɤɨɜɚ, Ʌ�ȼ. Ɂɚɢɤɚ�Ɍɭɥɚ: ȽɈɍ�ȾɉɈ 
ɌɈ «ɂɉɄ�ɢ�ɉɉɊɈ�ɌɈ», 2018, ɋ. 228-236  

9. ɂɧɬɟɪɧɟɬ  ɢɫɬɨɱɧɢɤ  «  ɂɧɫɬɢɬɭɬ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɊɎ»  
https://ɢɧɫɬɢɬɭɬɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɪɮ/programmy-vospitaniya/   

https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/
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10. ɂɧɬɟɪɧɟɬ  ɠɭɪɧɚɥ «ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤ� ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ» 
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=let 
tertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6ebca
a-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F   
  
  

https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&amp;utm_medium=letter&amp;utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&amp;btx=9130058&amp;mailsys=ss&amp;token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&amp;ttl=7776000&amp;ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&amp;utm_medium=letter&amp;utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&amp;btx=9130058&amp;mailsys=ss&amp;token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&amp;ttl=7776000&amp;ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
https://e.zamdirobr.ru/?utm_source=lettertrigger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertrigger_obrazovanie_szdsh_demo_d0&btx=9130058&mailsys=ss&token=2d0a3f6e-bcaa-11a0-bf72-2d0172a85211&ttl=7776000&ustp=F
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1  
  

ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱ 
ɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɪɟɞɚ, ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ� ɚɝɢɬɚɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɬɟɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

1-4  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ  
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

1-4  01.09  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

1-4  08.09  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ»  
�ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ� ɤɨ� Ⱦɧɸ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

1-4  04.10  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɭɪɨɤ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ  1-4  25.-29.10  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨ 
ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

3-4  10.12  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

1-4  21.02  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

1-4  01.03  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɨɬɤɪɵɬɵɣ� ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ)  

1-4  30.04  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  22.05  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ  2-4  24.05  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
                                            Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɭɪɫɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ⱦɨɧɨɜɟɞɟɧɢɟ  2,4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɪɥɹɬɚ�Ɋɨɫɫɢɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ  1,3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɉɥɚɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ  2,3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɱɭɞɟɫ  3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɟɫɟɥɵɟ�ɧɨɬɤɢ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɢɪ�ɡɜɭɤɨɜ  1  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɚɯɦɚɬɵ  3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. ȼ�Ⱦ «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  1-4  ɤɚɠɞɵɣ  

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 
ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 

ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, 
ɉȾȾ, ɉɉȻ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫ  1-4  ɩɨ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɤɥɚɫɫɨɦ   ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɟɡɞɤɢ�ɫ�ɤɥɚɫɫɨɦ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ 
�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɟɞɢɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)  

1-4  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɋɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ 
ɪɢɫɤɚ», ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

1-4  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ  1-4  ɉɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  

Ⱦɟɧɶ�Ɂɧɚɧɢɣ  1-4  01.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɜ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ  1-4  04.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɇɟɞɟɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  1-4  18.09-22.09  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  
ɍɪɨɤɢ�ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ�ɢ�ɞɨɛɪɨɬɵ  1-4  02.10  �ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ�ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ  1  4 ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  1-4  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɤɚɡɚɱɶɟɣ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ  1-4  14.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ȼ�ɦɢɪɟ�ɤɧɢɝ» - ɤ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ  

1-4  23.-25.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ 
©Ɉɤɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»)  

1-4  02-06.11  ɩɟɞɚɝɨɝ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɦɚɬɟɪɢ  1-4  23-24.11  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
 

   ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɤɰɢɢ «Ʉɚɠɞɨɣ�ɩɬɢɱɤɟ – ɩɨ�ɤɨɪɦɭɲɤɟ»  1-4  07-11.11  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
©Ⱦɨɪɨɝɨɸ�ɞɨɛɪɚ» - ɤ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ  

1-4  01.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ƚɟɪɨɢ�Ɋɨɫɫɢɢ    08.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ  ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
 �ɤɜɟɫɬ, ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ)  

1-4  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɨɞɜɢɝ�ɝɟɪɨɟɜ�Ⱥɬɚɟɜɰɟɜ» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ 
Ȼɟɥɨɣ  Ʉɚɥɢɬɜɵ  ɨɬ  ɧɟɦɟɰɤɨ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ 
ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ  

1-4  19.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ  
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©ɉɚɦɹɬɶ�ɫɟɪɞɰɚ: ɧɟɩɨɤɨɪɟɧɧɵɣ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ!»  1-4  26.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ȼɨɫɩɢɬɚɬɶ�ɜ�ɫɟɛɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ…» - ɤ 120-ɥɟɬɢɸ�ɫɨ�ɞɧɹ 
ɫɦɟɪɬɢ  Ⱥɧɬɨɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ�ɑɟɯɨɜɚ  

1-4  26-29.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɧɚɭɤɢ – ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ  1-4  08.02  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
©ȼɟɫɟɥɵɟ�ɫɬɚɪɬɵ» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  1-4  21-22.02  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ  
ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 Ɇɚɪɬɚ  

1-4  06.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�Ʉɪɵɦɚ�ɫ�Ɋɨɫɫɢɟɣ  1-4  18.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɦɭɡɵɤɢ  1-4  22.-29.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ�ɦɭɡɵɤɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ�Ⱦɧɸ 
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  

1-4  8-12.04  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ� Ⱦɧɹ� ɉɨɛɟɞɵ (ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɤɪɵɬɨɤ� ɞɥɹ� ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ� ȼɟɥɢɤɨɣ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɣɧɵ, «Ɉɤɧɚ�ɉɨɛɟɞɵ», «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ�ɩɨɥɤ» ɢ  

5-9  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

 
ɞɪ.)     
©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ»  -  ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

1-4  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɥɢɧɟɣɤɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ� ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ «ɉɪɨɳɚɣ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ!»  

4  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  
ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  
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ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ, 
ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ� ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɢ 
ɞɪ.)  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, 
ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ� ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, 
ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɪɚɡɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ� ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɝɨɥɤɚ - (ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

1-4  ɚɜɝɭɫɬɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)     
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ 
�ɫɩɭɫɤɚ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɮɥɚɝɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,   

1 ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ� ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

1-4  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», 
ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ� ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ 
ɨɛ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, 
ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ 
ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɞɚ� ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ,  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɨɧ, 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɪɢ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

 
 

 

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɨɢ�ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɥɢɧɟɟɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, 
ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ� ɢ� ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɜɚɠɧɵɯ� ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ   

 

 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜ ɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)»     
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦɘɋɒ    

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ�ʋ 1, 2, 25  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

©ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɶ»     
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Ɇɟɫɹɱɧɢɤ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ� ȾɌɉ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ 
ɩɨ�ɉȾȾ, ɉȻ)  

1-4  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ�ɩɨ�ɈȻɀ  1-4  03.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

Ɋɟɣɞ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ�ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɯɟɦ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ  1-4  14 - 19.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɋɨɜɟɬ  
 

ɦɚɪɲɪɭɬɚ�ɢ�ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

Ɉɬɤɪɵɬɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ�ɈȻɀ�ɫ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɋɉɋɑʋ7, ɍɍɋɐ «Ɇɑɋ�Ɋɨɫɫɢɢ»  

1-4  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ� ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ� ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ� ɩɪɢ� ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

1-4  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ� ɢɝɪɟ� ɩɨ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɤɨɥɟɫɨ»  

3  12-15.10  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɬɟɯɧɢɤɢ  1-4  1 ɢ 4 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  
  

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ 
ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ  

4  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� ɩɨ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ�ɦɨɡɚɢɤɚ»  

3  ɧɨɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ� ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ� ɩɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ɂɧɚɬɨɤɢ�ɞɨɪɨɝɢ»  

2-4  06.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɷɫɬɚɮɟɬɟ «Ɋɭɛɟɠ»  2-4  9-12.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɊȾȾɆ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

3-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  
  

1-4  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɬɭɪɢɡɦɚ  
  

3-4  27.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

2-4  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ�ɟɞɢɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  1-4  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
 

ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ  
  

1-4  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ⱦɧɸ Ƚɟɪɨɟɜ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,  
ɤɢɧɨɩɪɨɫɦɨɬɪ  

3-4  09.12  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ «ɉɨɞɚɪɢ� ɤɧɢɝɭ» ɜ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɞɟɧɶ 
ɤɧɢɝɨɞɚɪɟɧɢɹ  

1-4  14.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

1-4  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ� ɠɟɧɫɤɨɦɭ 
ɞɧɸ  

1-4  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɱɚɫɬɶɹ  

3-4  20.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɦɟɯɚ  

1-2  01.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  

1-4  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»  
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ. Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ  1-2  14 – 21.09  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɧɢɠɧɵɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɫɬɟɧɞɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɝɨɥɤɢ� ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

1-4  1 – 10.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɢ� ɤɧɢɠɧɚɹ� ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Ⱦɟɧɶ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

1-4  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɩɨɞɤɚɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ – 
ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

1-4  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  1-4  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ, 
 ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ,  ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ 
 ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ�ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ 
ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

1-4  ɹɧɜɚɪɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ,  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ  Ⱦɧɸ 
 ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

1-4  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ�ɱɚɫɵ  1-4  ɦɚɪɬ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ (ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ)  1-4  ɦɚɪɬ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɇɟɞɟɥɹ� ɞɟɬɫɤɨɣ� ɤɧɢɝɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ�ɧɟɞɟɥɢ.  

1-4  ɚɩɪɟɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɩɨɞɤɚɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ  
ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

1-4  01-09.05  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  1-4  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»  

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  «ɘɧɵɣ 
ɬɭɪɢɫɬ»   

1-4  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɟɞɚɝɨɝ� ɞɨɩ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɯɨɞɵ�ɜ�ɬɟɚɬɪɵ, ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɪɚɧɧɟɣ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɉɨɯɨɞɵ  ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ  ɞɧɹ,  ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
 ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ� ɜ� ɎȽɄɍ� ɍɍɋɐ� Ɇɑɋ,  ɜ 
ɩɨɠɚɪɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ ɭɪɨɜɧɹ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ,  

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2  
  

ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ ɭɪɨɜɟɧɶ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 
ɨɟ�ɜɪɟɦɹ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ�ɚɝɢɬɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

5-9  01.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

5-9  08.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ�ɤɨ 
Ⱦɧɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

5-9  04.10  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɦɢɧɭɬɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨ 
ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

5-9  10.12  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

5-9  21.02  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

5-9  01.03  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ)  

5-9  30.04  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  5-9  22.05  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ⱦɟɧɶ�ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ  5-9  24.05  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
                                            Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɭɪɫɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ  6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  5-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʉɪɚɣ�ɬɵ�ɦɨɣ�ɤɚɡɚɱɢɣ  5-6  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼ�ɤɪɚɸ�ɪɨɞɧɨɦ  8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɵɣ�ɩɚɬɪɢɨɬ  7-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɚɪɦɢɹ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɫɧɨɜɵ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ          9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ə - ɜɨɥɨɧɬɟɪ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ə – Ɍɵ - Ɉɧ - Ɉɧɚ  5-6  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɌɗȽ- ɊȿȽȻɂ  5-7  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɤɨɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ  5-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʉɪɚɫɨɬɚ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɫɥɨɜɚ  5,8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɍɱɟɧɢɟ�ɫ�ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ  7  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɪɭɫɫɤɢɣ  6,8,9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
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ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  5-9  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
   1 ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 

ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

5-9    ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, ɉȾȾ, 
ɉɉȻ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫ 
ɤɥɚɫɫɨɦ  

5-9  ɩɨ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɟɡɞɤɢ�ɫ�ɤɥɚɫɫɨɦ  5-9  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)  

5-9  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ    1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɍȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ    1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ», 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ    ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  

ȼɵɛɨɪɵ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ  5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ,  ɜɵɛɨɪɵ  ɚɤɬɢɜɚ 
 ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

5-9  ɜɬɨɪɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɟɛɚ�ɚɤɬɢɜɚ   5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨ  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɧɚ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ (ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ)  

5-9  ɤɚɠɞɵɣ� ɜɬɨɪɨɣ 
ɜɬɨɪɧɢɤ�ɦɟɫɹɰɚ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ�ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ  5-9  ɞɟɤɚɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ  
 

ɇɨɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɛɨɬɚ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ�Ⱦɟɞɚ�Ɇɨɪɨɡɚ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ  

  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɚɤɬɢɜɚ�ɩɨ  
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ  ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ 
 ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

5-9  ɹɧɜɚɪɶ�ɮɟɜɪɚɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɨɜɟɬɚ, ɚɤɰɢɹ «ə�ɩɨɦɧɸ, ɹ�ɝɨɪɠɭɫɶ»  5-9  ɚɩɪɟɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɬɨɝɨɜɨɟ�ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  5-9  ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ»  6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

  
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɧɚɜɢɝɚɬɨɪ  

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ:  
- ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ;  
- ɉɨɡɧɚɣ�ɫɟɛɹ;  
- ɘɧɵɣ�ɛɥɨɝɟɪ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ («ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ», «Ɇɨɹ� ɦɟɱɬɚ� ɨ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ», «ɉɭɬɶ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ»)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
�ɩɨ�ɩɥɚɧɭ 

ɤɥ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
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ȼɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ.  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
 ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɟɥɤɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɫɦɨɬɪ� ɥɟɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɚɫɬɟɪ - ɤɥɚɫɫɚɯ, 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ – ɨɧɥɚɣɧ - ɭɪɨɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ»), ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ», ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɨɬɤɪɵɬɵɟ 
ɭɪɨɤɢ�ɧɚ�ɩɨɪɚɥɟ «ɉɪɨɟɄɌɈɪɢə»)  

6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɭɪɚɬɨɪ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɞɧɟɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɜɟɪɟɣ�ɜ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢ�ɜɭɡɚɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ   

9  ɮɟɜɪɚɥɶ�ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɢ�ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  

8-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ  

ɉɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
Ⱦɟɧɶ�ɡɧɚɧɢɣ. «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɲɤɨɥɚ» - ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɥɢɧɟɣɤɚ.   
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɱɚɫ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  

5-9  01.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ�ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ  5  22.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  5-9  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ «Ɉɤɧɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©ɂɫɩɟɤɢ�ɩɢɪɨɝ», «Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»)  

5-9  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɦɚɬɟɪɢ  5-9  23-30.11  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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©Ɇɟɫɬɨ�ɩɨɞɜɢɝɭ…» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�Ƚɟɪɨɹ�Ɋɨɫɫɢɢ  5-9  08.12  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȿɞɢɧɵɣ�ɭɪɨɤ «ɉɪɚɜɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ»  5-9  11.12  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɫɬɨɪɢɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɤɜɟɫɬ, ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ, 
ɡɚɛɚɜɵ�ɭ�ɟɥɤɢ)  

5-9  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɨɞɜɢɝ� ɝɟɪɨɟɜ »  -  ɤɨ� Ⱦɧɸ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ� Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ�ɨɬ�ɧɟɦɟɰɤɨ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ�ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ  

5-9  19.01  Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɚɦɹɬɶ�ɫɟɪɞɰɚ: ɧɟɩɨɤɨɪɟɧɧɵɣ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ!»  5-9  27.01  Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ  ɩɨ  
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɧɚɭɤɢ – ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ   5-9  08.02  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  21.02  Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

Ɇɚɪɚɮɨɧ «ɇɟɞɟɥɹ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»  5-9  10-17.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 
Ɇɚɪɬɚ  

5-9  05.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  

 
   ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�Ʉɪɵɦɚ�ɫ�Ɋɨɫɫɢɟɣ  5-9  18.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ  Ⱦɧɸ  
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  

5-9  8-12.04  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɇɟɞɟɥɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɦɭɡɵɤɢ  5-9  21-28.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ, 
ɜɟɞɭɳɢɟ� ɤɭɪɫɵ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
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ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɩɨɫɟɥɤɨɜɨɦ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ�Ⱦɧɹ�ɉɨɛɟɞɵ (ɦɢɬɢɧɝ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɨɜ  ɤ 
ɨɛɟɥɢɫɤɭ)  

5-9  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ» - ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

5-7  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ.  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɡɜɨɧɨɤ  5-9  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ- 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ,  ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ,  ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ 
ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɞɪ.)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ 
ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  

5-9  ɚɜɝɭɫɬ�ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɭɝɨɥɤɚ - �ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ 
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

5-9  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 

ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

5-9  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» 
ɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ�ɧɚ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

   

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢ 
ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɧɟɟɤ,  
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ 
ɢ�ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ� ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)»  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦɘɋɒ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ. 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ. 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»  
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Ɇɟɫɹɱɧɢɤ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ  ȾɌɉ,  ɩɨɠɚɪɧɨɣ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ�ɩɨ�ɉȾȾ, 
ɉȻ)  

5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ɋɟɣɞ� ɩɨ� ɩɪɨɜɟɪɤɟ� ɧɚɥɢɱɢɹ� ɫɯɟɦ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɦɚɪɲɪɭɬɚ� ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  14 - 19.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ, 
 ɋɨɜɟɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

Ɉɬɤɪɵɬɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ�ɈȻɀ�ɫ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ  

5-7  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ  ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ  ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

5-9  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «1 ɞɟɤɚɛɪɹ – 
ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ»  

8-9  01-05.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ�ɦɟɞ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ�ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ  

8-9  01.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ� ɩɨ� ɫɬɪɟɥɶɛɟ� ɢɡ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

9  01-05.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɢɝɪɟ «Ɉɪɥɟɧɨɤ»  5-9  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ «Ɂɚɪɧɢɰɚ»  9  12-15.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɡɚɤɪɵɬɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ�ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ  

8-9  21.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ 
©ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ȽɈ»  

7-9  ɦɚɪɬ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ�ɤ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ «Ⱦɧɸ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ» (ɜɵɫɬɚɜɤɚ� ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ� ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɫ 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ)  

5-6  ɚɩɪɟɥɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
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Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɜ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɊȾȾɆ  
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  
  

5-9  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɬɭɪɢɡɦɚ  

5-9  27.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
     
Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

5-9  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

5-9  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ  
  

5-9  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�Ƚɟɪɨɟɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,  ɤɢɧɨɩɪɨɫɦɨɬɪ  

5-9  09.12  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ 
©ɉɨɞɚɪɢ�ɤɧɢɝɭ» ɜ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɤɧɢɝɨɞɚɪɟɧɢɹ  

5-9  14.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

5-9  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ  

5-9  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɱɚɫɬɶɹ  

5-9  20.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɦɟɯɚ  

5-9  01.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  

5-9  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»  
Ʉɧɢɠɧɵɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɫɬɟɧɞɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɝɨɥɤɢ 
ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  1 – 10.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  ɢ ɤɧɢɠɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ©Ⱦɟɧɶ  
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

5-9  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  5-9  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ,  

5-9  1-05.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ)     
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ 
ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ�ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

5-9  ɹɧɜɚɪɶ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ,  

5-9  01-09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  5-9  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɚɛɨɬɚ�ɩɨɱɬɵ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɤɚ»  5-9  12-14.02  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɢ�ɩɥɚɤɚɬɨɜ «ɋ�ɞɧɟɦ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»  

5-9  16-23.02  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɢ�ɩɥɚɤɚɬɨɜ «8 Ɇɚɪɬɚ», ɜɵɫɬɚɜɤɚ 
ɩɨɞɟɥɨɤ  

5-9  02-10.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ� ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɩɨɥɟɬɭ�ɜ�ɤɨɫɦɨɫ  ɘ�Ƚɚɝɚɪɢɧɚ.   

5-8  8-12.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɟ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

5-9  19-23.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɟɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  5-9  23-30.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ� ɜ� ɮɨɣɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤ� ɩɚɦɹɬɧɨɣ 
ɞɚɬɟ – Ⱦɟɧɶ�ɉɨɛɟɞɵ�ɜ�ȼɟɥɢɤɨɣ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɨɣɧɟ  

6-8  01-10.05  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ  
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɢ�ɩɨɯɨɞɵ»  
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ»   5-9  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɱɢɬɟɥɶ�ɈȻɀ, ɤɥ. 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɨɯɨɞɵ�ɜ�ɬɟɚɬɪɵ, ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɉɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ�ɜ�Ɇɑɋ, ɜ�ɩɨɠɚɪɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ ɭɪɨɜɧɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ,  

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3   
ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ ɭɪɨɜɟɧɶ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 

ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 

ɨɟ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ�ɚɝɢɬɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

10-11  01.09  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  
�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

10-11  08.09  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ�ɤɨ 
Ⱦɧɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

10-11  04.10  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɦɢɧɭɬɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨ 
ɩɚɦɹɬɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

10-11  10.12  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

10-11  21.02  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

10-11  01.03  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ)  

10-11  30.04  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  10-11  22.05  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
©Ȼɵɫɬɪɟɟ! ȼɵɲɟ! ɋɢɥɶɧɟɟ!»  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɇȼɉ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɚɣɧɵ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɪɭɞɧɵɟ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɫɧɨɜɵ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɂɫɬɨɪɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. ȼȾ «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  10-11  ɤɚɠɞɵɣ  

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,  
 1 ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

10-11    ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, ɉȾȾ, 
ɉɉȻ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫ 
ɤɥɚɫɫɨɦ  

10-11  ɩɨ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɢ  

10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
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ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)     

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  10-11  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ�ɍȼɊ, ɋɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ  10-11  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ», 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ  10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  10-11  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɝɨɥɤɚ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ� ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

10-11  10-20.09  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  10-11  10-15.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɢ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

10-11  15 – 22.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱥɤɰɢɹ «ɑɢɫɬɚɹ�ɲɤɨɥɚ» (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ�ɭɛɨɪɤɚ�ɤɥɚɫɫɨɜ).  10-11  22-23.10  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ⱥɤɰɢɹ «ɑɢɫɬɚɹ�ɲɤɨɥɚ» (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ�ɭɛɨɪɤɚ�ɤɥɚɫɫɨɜ).  10-11  25.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɟ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

10-11  19-23.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɟɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  10-11  23-30.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  
ȼɵɛɨɪɵ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ  10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ,  ɜɵɛɨɪɵ  ɚɤɬɢɜɚ 
 ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

10-11  ɜɬɨɪɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɟɛɚ�ɚɤɬɢɜɚ   10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  
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Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨ  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɧɚ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ (ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ)  

10-11  ɤɚɠɞɵɣ�ɜɬɨɪɨɣ  
ɜɬɨɪɧɢɤ�ɦɟɫɹɰɚ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ� ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ 
ɇɨɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɛɨɬɚ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ�Ⱦɟɞɚ�Ɇɨɪɨɡɚ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ  

10-11  ɞɟɤɚɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɚɤɬɢɜɚ�ɩɨ  
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ  ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ 
 ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

10-11  ɹɧɜɚɪɶ�ɮɟɜɪɚɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɋɨɜɟɬɚ� ɩɨ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɤ 
ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ «əɪɦɚɪɤɚ�ɬɚɥɚɧɬɨɜ»  

10-11  ɦɚɪɬ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɨɜɟɬɚ, ɚɤɰɢɹ «ə�ɩɨɦɧɸ, ɹ�ɝɨɪɠɭɫɶ»  10-11  ɚɩɪɟɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɬɨɝɨɜɨɟ�ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  10-11  ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ « ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ  ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ «Ȼɢɥɟɬ 
ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ»  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ� ɤɭɪɫɨɜ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: - ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ;  
- ɘɧɵɣ�ɛɥɨɝɟɪ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ («ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ», «Ɇɨɹ� ɦɟɱɬɚ� ɨ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ», «ɉɭɬɶ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ»)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  

ȼɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ.  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɟɥɤɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɫɦɨɬɪ� ɥɟɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɚɫɬɟɪ - ɤɥɚɫɫɚɯ, 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ – ɨɧɥɚɣɧ - ɭɪɨɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ»), ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ», ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɨɬɤɪɵɬɵɟ 
ɭɪɨɤɢ�ɧɚ�ɩɨɪɚɥɟ «ɉɪɨɟɄɌɈɪɢə»)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɭɪɚɬɨɪ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɞɧɟɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɜɟɪɟɣ�ɜ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢ�ɜɭɡɚɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ   

10-11  ɮɟɜɪɚɥɶ�ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɢ�ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ  

ɉɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
Ⱦɟɧɶ�ɡɧɚɧɢɣ. «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɲɤɨɥɚ» - ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɥɢɧɟɣɤɚ.   
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɱɚɫ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  

10-11  1.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  10-11  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ «Ɉɤɧɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»  

10-11  02-06.11   ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ �ɤɜɟɫɬ,  
ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ�ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɣ�ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ)  

10-11  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɤ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ «ȼɟɱɟɪ�ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ»  

10-11  ɩɟɪɜɚɹ�ɫɭɛɛɨɬɚ 
ɮɟɜɪɚɥɹ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 
Ɇɚɪɬɚ  

10-11  05.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ,  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɚɪɚɮɨɧ «ɇɟɞɟɥɹ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»  10-11  10-17.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  
©Ɇɵ – ɩɟɪɜɵɟ» - ɤ�ɜɫɟɦɢɪɧɨɦɭ�Ⱦɧɸ�ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  10-11  10-12.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɩɨɫɟɥɤɨɜɨɦ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ�Ⱦɧɹ�ɉɨɛɟɞɵ (ɦɢɬɢɧɝ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɨɜ  ɤ 
ɨɛɟɥɢɫɤɭ)  

10-11  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ» - ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

10-11  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ.  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɬɚɪɲɚɹ�ɜɨɠɚɬɚɹ  

ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɡɜɨɧɨɤ  10-11  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  

 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ     
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ- 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ,  ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ, ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ 
ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɞɪ.)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ 
ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɭɝɨɥɤɚ - �ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

10-11  ɚɜɝɭɫɬ�ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ 
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

10-11  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 

ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

10-11  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ,  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɦɭɡɵɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» 
ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢ 
ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɧɟɟɤ,  
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ 
ɢ�ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  
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ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ     

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ»  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦ ɘɋɒ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ »   
Ɇɟɫɹɱɧɢɤ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ  ȾɌɉ,  ɩɨɠɚɪɧɨɣ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ�ɩɨ�ɉȾȾ, 
ɉȻ)  

10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ�ɩɨ�ɈȻɀ  10-11  03.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ  ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ  ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

10-11  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «1 ɞɟɤɚɛɪɹ –
ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ»  

10-11  01-05.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ�ɦɟɞ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ� ɩɨ� ɫɬɪɟɥɶɛɟ� ɢɡ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

10-11  01-05.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ «Ȼɨɝɚɬɵɪɢ 
Ɂɟɦɥɢ�ɞɨɧɫɤɨɣ»  

10-11  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ 
©ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ȽɈ»  

10-11  ɦɚɪɬ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ   
Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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Ɋɚɛɨɬɚ «Ɍɨɱɤɢ�ɪɨɫɬɚ»   10-11  14.09  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɐɟɧɬɪɚ «Ɍɨɱɤɚ� ɪɨɫɬɚ», 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɜ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɊȾȾɆ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɋɚɛɨɬɚ�ɒɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɥɭɛɚ «ɋɬɚɪɬ» (ɨɬɤɪɵɬɢɟ  10-11  01.09  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɒɋɄ «ɋɬɚɪɬ», ɭɱɢɬɟɥɹ  
 

ɧɨɜɨɝɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɡɨɧɚ)    ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɡɧɚɧɢɣ  
  

10-11  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

10-11  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ⱦɧɸ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

10-11  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɦɚɬɟɪɢ  
  

10-11  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

10-11  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ  

10-11  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɉɨɛɟɞɵ  

10-11  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  ɢ�ɤɧɢɠɧɚɹ�ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Ⱦɟɧɶ  
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

10-11  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɫɚɣɬ� ɲɤɨɥɵ, 
ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

10-11  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  10-11  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ 
ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ�ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

10-11  ɹɧɜɚɪɶ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ»6-ɚɹ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

10-11  01-09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  10-11  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»  

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ»   10-11  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ  ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ,  ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɞɨɩ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɤɭɪɫɭ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ», 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɯɨɞɵ  ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɉɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ ɭɪɨɜɧɹ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ, 

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
  



Приложение 2. 
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2023 -2024 учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Рабочая программа отражает 

содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы 

школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в 

начальном звене соответствует приведенной в адаптированной 

образовательной программе (АООП). Она заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию 

имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 



 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по 

модульному принципу. 

Содержание, форма организации - групповая, подгрупповая, 

индивидуальная; продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного 

класса. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации. 

В соответствии АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, 



учителем-дефектологом, учителем-логопедом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 52 часа (2 часа в 

неделю). Занятия начинаются с начала октября и до конца апреля. Сентябрь и 

май отводятся на диагностику. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями 

психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими 

модулями:   

Адаптационный модуль «Снова в школу» (установление позитивных 

отношений в классе, принятие социальной роли школьника) 

Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временны́х представлений, модуль по активизации 

познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная 

интеграция (модуль по развитию способности к взаимодействию с 

одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале); 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется образовательной организацией 



самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема занятия Примерное содержание занятий Дата 

проведен

ия 

Адаптационный модуль «Снова в школу» (7 часов) 

1.  Планирование 

«Открытка к дню 

Учителя» 

Совместное со взрослым составление 

пошагового плана выполнения 

задания: выбор элементов, 

размещение в рамочке, наклеивание. 

 

2.  Как я провел лето Игры, помогающие детям вспомнить 

имена друг друга, повышающие 

эмоциональный тонус и 

способствующие налаживанию 

контакта. Любая форма презентации 

своих летних впечатлений (рассказ, 

пантомима, рисунок). 

 

3.  Школьные правила Викторина. Рисунок «Я в школе» 

(цветными карандашами). 

 

4.  Школьные правила Повторение – закрепление материала 

прошлого года. 

 

5.  План школы Схематические изображения пути от 

входа к классу, от класса к столовой, 

библиотеке, спортзалу. 

 

6.  План класса Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на 

угадывание объекта. 

 

7.  Правила вежливости Пиктографические изображения  



запрещенного и одобряемого 

поведения. Презентация пиктограмм. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности  (9 часов). 

8.  Контроль Реализация плана. 

Сложение полоски из 

геометрических фигур по 

схематически обозначенному 

правилу. Зарисовка. Проверка 

результата. 

 

9.  Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 

Графический диктант (усложненные 

варианты узора). 

 

10.  План деятельности Шифровка (замена определенных 

цифр буквами). 

 

11.  План и контроль 

результатов 

деятельности 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с 

последующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: дневник-

учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

12.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Задание: обозначить ориентиры и 

путь (стрелками) от определенного 

объекта до школы 

 

13.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Распределение функций в 

подгруппах: организатор, 

исполнители, контролер). 

 

14.  Развитие самоконтроля Поэтапное выполнение задания 

(идентификация ориентиров, 

внесение на схему, обозначение, 

 



расставление стрелок). 

15.  Развитие самоконтроля Конструирование по условию.  

16.  Игра с правилами Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия). 

 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (8 часов). 

17.  Календарь Работа с наглядным пособием 

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер) 

 

18.  Неделя Дни недели. Независимость числа и 

дня недели. Подсказки в названиях 

дней. 

 

19.  Месяц Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. 

 

20.  Сезон Лента времени. 

Сезонные отличия. 

 

21.  Времена года Наши дни рождения.  

22.  Год Времена года. Ждем праздника  

23.  Ориентировка в 

пространстве. 

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки. 

 

24.  Пространство в нашей 

речи. 

Пространственные термины: далеко – 

близко, рядом, между, над – под, из – 

за, из – под. 

 

Модуль по развитию коммуникативных навыков (9 часов). 

25.  Мы такие разные Игры, привлекающие внимание к  



сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

26.  Общение без слов. Игры на невербальное 

взаимодействие (по Е.О. Смирновой, 

В.М. Холмогоровой): «Жизнь в 

лесу», «Птенцы», «Ожившие 

игрушки». 

 

27.  Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям. 

Распознавание натуральных 

изображений основных эмоций 

(радость, удовольствие, страх, стыд, 

гнев, печаль). 

 

28.  Распознавание 

эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям мимики, 

жестам. 

Вербализация чувств персонажей 

понятных детям художественных 

произведений, текстов. 

 

29.  Внимание к партнеру 

по общению. 

Жесты одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. Игры, 

предполагающие тесный телесный 

контакт между детьми в парах 

сменного состава. 

 

30.  Заданный и 

самостоятельный выбор 

в подгруппах сюжетов 

Прочтение смайликов. 

Самостоятельное изображение 

символов эмоциональных состояний. 

 



для невербальной 

демонстрации 

Игра «Где мы были – мы не скажем, а 

что делали – покажем». 

31.  Игры на невербальное 

взаимодействие – 

поддержку 

Воспроизведение движений, мимики 

(по разным условиям), ранжирование 

по признакам (рост, цвет волос и 

т.п.), описание партнера по общению 

с комплиментами («Расскажи, какая 

Оля красивая»). 

 

32.   

33.  Вежливость. Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.). 

 

Модуль по активизации познавательной деятельности (16 часов). 

34.  Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Выделение функционально-значимых 

частей визуально представленных и 

воображаемых объектов. 

Зарисовывание проанализированных 

объектов. 

 

35.  Развитие памяти и 

внимания 

В поисках клада  

36.  Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

37.  Развитие 

произвольного 

внимания. 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(легкие и средней сложности) 

варианты графических диктантов 

 



(образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

38.  Развитие зрительной 

памяти. 

Фигуры для запоминания 

предъявляются через проектор. 

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

39.  Развитие смысловой 

памяти и воображения. 

Установление закономерностей на 

визуально представленном материале 

(с одновременным учетом 2 

признаков). 

 

40.  Рифмовка Закончи стихотворение  

41.  Классификация Угадывание объектов из наиболее 

часто употребляемых групп 

житейских обобщений (по двум 

классификационным признакам): на 

наглядно представленном материале. 

 

42.  Нелепицы Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

43.  Решение логических 

задач 

Отгадывание загадок. 

Решение логических задач 

 



44.  Диагностическое 

занятие 

корректурная проба, оценка 

оперативной памяти 

 

45.  Шифровки и 

расшифровки 

Шифровки и расшифровки  

46.  Декодирование Декодирование ранее созданных 

пиктограмм. 

 

47.  Я – шифровщик Обучение кодированию 

запоминаемых литературных 

произведений с сериями объектов. 

 

48.  Символы и знаки 

вокруг нас. 

Марки автомобилей. Дорожные 

знаки. 

 

49.  Мнемотаблицы Оценка запоминания информации с 

опорой на представленные символы. 

 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения) 3 ч. 

50.  Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий; рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др. 

 

51.  Закрепление навыков 

эмоциональной 

экспрессии. 

Мимическое, символическое, 

двигательное выражение эмоций 

 

52.  Обучение 

элементарным навыкам 

релаксации. 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии 

представлены диагностические ориентиры для определения уровня 

произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка / А.Д. 

Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 

под ред. С.Г. Шевченко. М., 2004. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей 

с задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические 

упражнения, коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в 

организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. 

Домишкевича «Функционально-уровневый подход к диагностике и 

коррекции познавательной деятельности в норме и при отклонениях в 

развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 

4. - С. 41-54. 

https://www.google.com/url?q=http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php&sa=D&ust=1584248213734000


Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение», 1991. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для 

студ.сред.и высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001. 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая 

составляющая содержания образования детей с задержкой психического 

развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2. 

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у 

детей с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и 

трудностей младших школьников с задержкой психического развития // 

Педагогика и психология образования.- 2016.- № 3. 

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5. 



Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 
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использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 
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Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003.-160 с.   

Шапкина Т.А. Специфика психолого-педагогической работы в 
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Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и 

наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными 

произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими); 

 доска с магнитными держателями; 

 фланелеграф; 

 мультимедиапроектор и экран; 

 переносные носители информации; 

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета); 

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы 

(мозаика); 



 значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для 

воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа; 

 материал для лепки; 

 защитные клеенки на столы; 

 тетради для записей; 

 индивидуальные полиуретановые коврики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы составляются в соответствии с планируемыми 

результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей 

программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 



– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно́й организации проявляется: 



– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 



– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия»  в соответствии с АООП обучающихся с 

ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-



средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности); 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 



 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или 

частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 



 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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Приложение №2. 
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для детей с  умственной отсталостью 
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Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана и составлена 

на основе  программы курса коррекционных занятий по «Развитию 

психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: 

Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г.  

Программа по составлена для обучающихся 5-9 класса с умственной 

отсталостью. Адаптированная программа будет реализована, через 

индивидуальные занятия. 

Выделено – 1 час в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Минпросвещения Россииот 31.05.2021г. №287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. Номер — 64101). 

2. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от    29 

декабря  2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

consultantplus://offline/ref=20E6A818AC450DC025C284D1E9F01282F7F3ECCF0B1408770ECE28A1640F09520AC5A91D7CFFE3F
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недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психофизической деятельности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у детей с 

интеллектуальными нарушениями является важной задачей обучения, так как 

способствует коррекции недостатков физического и психического развития 

данной категории детей. 

Сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное 

значение, так как обеспечивает получение отчетливых представлений об 

окружающем, с другой – составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка. 

Цель: сформировать правильное представление, об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в общество. 

Задачи: 

- формировать на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

- формировать у обучающихся систематическое и целенаправленное 

восприятие формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, 

их положения в пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

-обогащать словарный запас детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

-коррекция недостатков моторики; совершенствовать зрительно-

двигательной координацию; 

- коррекция точности и целенаправленности движений и действий. 

Принципы построения программы: 

коррекционная направленность – предусматривает преодоление 

недостатков психофизического развития обучающихся посредством 
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формирования новых способов познавательной деятельности, общения, 

поведения и эмоционального реагирования; 

индивидуально-дифференцированный подход – обеспечивает 

реализацию программы с учётом особенностей обучающихся в процессе 

коррекционно-развивающей работы; 

принцип комплексного подхода – способствует развитию 

сенсомоторных и познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и 

личности умственно-отсталого школьника в целом; 

преемственность – обеспечивает взаимосвязь ранее полученных знаний 

и личного опыта обучающихся. 

Требования к уровню подготовки детей с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, обучающихся по данной программе. 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предметов; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Для проведения коррекционной работы требуется специально 

организованная предметно-пространственная среда: функционально 

ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 
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пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный 

инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 

деятельностью (магнитофон, набор аудио-видеоряда для релаксации, звучащие 

музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, 

сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и 

др.). 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      —классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 
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Данный курс осуществляется с детьми, имеющими интеллектуальную 

недостаточность и рассчитан на 34 часа, по 1 часу в неделю. На каждое занятие 

отводится по 20-30 минут учебного времени.   В начале учебного года 

проводится первичная диагностика с целью выявления уровня 

сформированности сенсомоторных умений и навыков.  
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Содержание коррекционного курса  

 

№ Раздел  Содержание  

2 Развитие мелкой 

моторики, 

графомоторных 

навыков 

 

Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений 

руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

шнурков, застегивание пуговиц, кнопок). 

Упражнения на совмещение отверстия с предметом. 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация.  

3 Тактильно-

двигательное 

восприятие  

Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов, их фактур. Определение температуры 

воды на ощупь. 

4 Кинестетическое и 

кинетическое развитие  

Формирование ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и нижних конечностей. 

Формирование точности выполнения движений 

Выразительность движений (имитация повадок 

зверей) 

5  Восприятие формы, 

величины, цвета 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и геометрических тел 

(куб, шар, конус) на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения упражнений. Выделение 

признака формы; называние основных 

геометрических фигур и тел. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. 

Формирование у детей сенсорных эталонов размера. 

Сопоставление 2-х предметов контрастных величин 

по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. Различение и выделение основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).  

6 Восприятие особых 

свойств предметов 

(развитие, обоняния, 

вкусовых качеств, 

барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный 

– горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый – легкий). 

7 Развитие слухового 

восприятия  

Различение звуков и шумов окружающей среды 

(стук, стон, звон, гудение, жужжание), музыкальных 

звуков. Развитие слуховой память. 

8 Восприятие 

пространства 

Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки (ноги), 
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 правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (близко-

 далеко, дальше-ближе, вверху – внизу).  

9 Восприятие времени Формирование представления о сутках и временной 

последовательности событий. Формирование 

представлений о порядке следования дней недели 
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Календарно- тематический план 

 
№ Тема занятия Цель, задачи занятий, 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

Наглядный 

материал и 

оборудование 

Коли 

чество 

часов 

По 

плану 

Факти

чески 

1. 

Обследование 

детей, 

комплектование 

групп для 

коррекционных 

занятий 

Выявить уровень развития 

сенсорных и психомоторных 

процессов на начало года 

Диагностическ

ий 

инструментари

й 

1 05.09  

2. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Задачи: 

 Развивать 

координацию и мелкую 

моторику; 

 Развивать умение 

подражать взрослым, 

учить понимать речь.  

Упражнения для кистей рук 

«Фонарики», «Мы капусту 

рубим». Динамическое 

упражнение «Моя семья», 

выполняется правой и левой 

руками поочередно. 

Демонстрацион

ные картинки: 

фонарики, 

квашеная 

капуста, семья 

1 12.09  

3. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

определение 

ведущей руки 

Задачи: 

 Развивать статическую 

координацию 

движений пальцев рук; 

 Укрепить кисти и 

пальцы рук. 

Сортировка мелких 

предметов. Перебирание 

фасоли и гороха. Сортировка 

пуговиц 2-3 размеров 

Фасоль, горох, 

пуговицы 

разного 

размера 

1 19.09  

4. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

соотносящих 

движений 

пальцев рук 

Задачи: 

  Развивать 

координацию 

движений рук. 

Нанизывание бусин на 

стержень, на шнур: от 

большого к маленькому, от 

маленького к большому, 

чередование цветных бусин в 

заданном порядке. 

Стержень, 

шнур, крупные 

бусины разного 

цвета, бусины 

разного 

размера. 

1 26.09  

5.  Задачи: 

 Развивать 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности; 

 Развивать способность 

Рамки с 

застежками; 

рамками с 

двумя видами 

шнуровки, 

деревянный 

следок для 

1 

 

 

 

03.10  
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к волевым усилиям. 

Упражнения по 

самообслуживанию: 

застегивание пуговиц 

(больших и маленьких), 

кнопок; шнуровка одежды, 

обуви. 

шнуровки. 

6. 

Развитие 

умения 

совмещать 

предмет с 

отверстием, 

действовать 

целенаправленн

о ведущей 

рукой 

Задачи: 

  Развивать моторно-

зрительную 

координацию; 

 Развивать зрительное 

восприятие, 

тактильные функции. 

Знакомство с досками Сегена: 

заполнение отверстий 

втулками. Упражнение «Бусы 

для Кати» на соотнесение 

отверстия шарика со 

шнурком. 

 Доски Сегена, 

шарики, 

шнурки. 

1 10.10  

7. 

Развитие 

тактильно-

двигательного 

восприятия 

Задачи: 

 Уметь находить 

знакомые предметы на 

ощупь; 

 Совершенствовать 

зрительно – 

двигательные 

координации рук и 

глаз. 

Упражнение «Волшебный 

мешочек» на нахождение 

нужного предмета на ощупь. 

Нахождение геометрической 

фигуры на ощупь по 

зрительно-воспринимаемому 

образу – игра «Узнай фигуру». 

«Волшебный 

мешочек», 

предметы 

разной формы, 

величины, 

фактуры. Два 

набора 

плоскостных и 

объемных 

геометрически

х фигур 

(кубики, 

шарики, 

конусы, 

квадраты, 

треугольники) 

1 17.10  

8.  Задачи: 

 Уметь определять 

фактуры материала на 

ощупь. 

Знакомство с фактурами 

предметов: шершавый – 

гладкий. Ощупывание 

предметов с открытыми и 

закрытыми глазами. 

Набор пластин 

с гладкой и 

шершавой 

поверхностью 

 

 

 

1 24.10  

9.  Задачи: 

 Уметь определять 

температуру воды на 

ощупь. 

Знакомство с температурами 

предметов. Различение 

Предметы, 

имеющие 

разную 

температуру, 

три миски с 

водой, 

1 

 

 

07.11  
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температуры воды на ощупь, 

использование слов: теплый, 

холодный, горячий. 

Определение температуры 

предмета по картинке. 

изображения 

предметов, 

имеющих 

различную 

температуру 

(снег, огонь, 

сосулька и т.д.) 

10. 

Формирование 

точности 

выполнения 

движений 

Задачи: 

 Развивать равновесие, 

координацию и 

точность выполнения 

движений. 

Упражнение «Каток» на 

формирование точности 

выполнения движения. 

Упражнение «Через реку по 

мостику» на развитие 

равновесия и координации 

движений. Прохождение по 

«Сенсорной тропе» для 

развития тактильной 

чувствительности ступней 

ног. 

Скамейка, мяч, 

«сенсорная 

тропа». 

1 14.11  

1. 1

2 

Движения и 

позы верхних и 

нижних 

конечностей 

Задачи: 

 Формировать умения 

уч-ся принимать позу 

тела по картинке; 

 Формировать точность 

выполнения движений. 

Выполнение движений, 

указанных на карточках 

«Сделай по рисунку». 

Карточки со 

схематичным 

изображением 

человечков в 

различных 

позах 

1 21.11  

2. 1

3 

Имитация 

движений и поз 

Задачи: 

 Выработать 

выразительность 

движений. 

Изображение по показу и 

самостоятельно: летящей 

бабочки, прыгающей 

обезьяны, скачущего кенгуру, 

подпрыгивающий мячик, 

плывущую рыбу, идущую по 

следу собаку. 

 1 28.11  

3. 1

4 

Формирование 

навыков 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

геометрических 

фигур двумя 

руками 

Задачи: 

 Учить зрительно и 

тактильно обследовать, 

узнавать и правильно 

называть плоскостные 

геометрические 

фигуры.  

Рассматривание и называние 

Набор 

геометрически

х фигур одного 

цвета и размера 

1 

 

 

 

 

 

 

05.12  
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геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Выявление 

основных различий с 

помощью тактильного 

обследования 

4. 1

5 

Формирование 

навыков 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

геометрических 

фигур двумя 

руками 

Задачи: 

 Учить зрительно и 

тактильно обследовать, 

узнавать и правильно 

называть 

геометрические тела. 

Рассматривание и называние 

геометрических тел (куб, шар, 

конус). Выявление основных 

различий с помощью 

тактильного обследования. 

Набор 

геометрических 

тел одного 

цвета и размера 

1 12.12  

5. 1

6 

Развитие 

умения 

воспринимать 

плоскостное 

изображение 

геометрических 

тел 

Задачи:  

 Учить детей вычленять 

контур плоскостной 

геометрической 

фигуры и соотносить с 

геометрическим телом. 

Демонстрация двух 

коробочек: в одной 

геометрические фигуры, а в 

другой геометрические тела. 

2 коробки, 

набор 

геометрических 

тел и фигур 

1 19.12  

6. 1

7 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

формы 

Задачи: 

 Учить 

различать предметы по 

форме; 

 Учить различать и 

называть некоторые 

геометрические 

фигуры; 

Выделение формы по 

словестной инструкции: 

«Покажи круг». Группировка 

предметов по форме 

Набор 

геометрически

х фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник

овал); 

предметы 

круглой, 

квадратной, 

треугольной 

формы 

1 26.12  

7.   

Задачи: 

 Закрепить умение 

различать 

геометрические 

фигуры. 

Восприятие изображений, 

составленных из 

геометрических фигур. 

Называние геометрических 

фигур, из которых состоит 

рисунок.  

Набор 

изображений, 

составленных из 

геометрических 

фигур с 

увеличением 

степени 

сложности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01  

8. 1Конструирован Задачи:  Геометрически 1 16.01  
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8 ие из 

геометрических 

фигур 

 Формировать навык 

конструирования 

предметов из 

геометрических фигур 

(2-4 детали). 

Составление простой 

картинки из геометрических 

фигур (2-3 детали) по образцу 

и самостоятельно. 

е фигуры, 

шаблон 

картинки. 

9. 1

9 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

размера 

Задачи: 

 Обучать фиксировать 

внимание на величине 

предметов; 

  Формировать умение 

пользоваться 

простейшими 

приемами нахождения 

сходства и различия 

однородных объектов 

по величине. 

Демонстрация способа 

сравнения предметов по 

величине (метод наложения). 

Раскладывание однородных 

предметов разной величины 

на 2 группы. Выделение и 

называние разных категорий 

величины по словестной 

инструкции. 

Пары 

предметных 

изображений 

или 

натуральных 

объектов, 

отличающихся 

друг от друга 

одним из 

параметров 

величины 

(длина, высота, 

ширина, 

толщина) 

1 23.01  

10. 2
0 

Исследование и 

развитие 

восприятия 

размера 

Задачи: 

 Развивать умение 

сравнивать 

плоскостные 

изображения по 

величине. 

Сравнение фигур по разным 

параметрам величины. Подбор 

одежды нужного размера для 

картонных кукол разной 

величины 

Набор 

карточек: с 

изображением 

фигур одного 

цвета, но 

разной 

величины; 

набор 

картонных 

кукол разной 

величины и 

одежда к ним 

1 30.01  

11.  

 Задачи:  

 Упражнять в 

составлении 

сериационных рядов. 

Сравнение предметов по 

величине. Раскладывание 

предметов в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

Набор из 3-4 

матрешек 

разного 

размера 

1 

 

 

 

 

 

06.02  
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большой, поменьше, 

побольше, маленький. 

12. 2
1 

Формирование 

сенсорных 

эталонов цвета 

Задачи: 

 Формировать у детей 

цветовые 

представления; 

 Дать представление о 

названиях цветов. 

Знакомство с названиями 

основных цветов (красный, 

зеленый, желтый, синий, 

черный, белый). Упражнения 

на усвоение названий 

сенсорных эталонов цвета 

«Какого цвета?», «Подбери 

чашки к блюдцам». 

Цветные 

карточки, 

предметные 

картинки 

разных цветов, 

чайные чашки 

и блюдца 

разного цвета 

1 13.02  

13. 2
2 

Закрепление 

умения 

выделять 

основные цвета 

предметов 

Задачи: 

 Закреплять у детей 

умение группировать 

однородные предметы 

по цвету. 

Раскладывание однородных 

предметов разного цвета на 2-

3 группы. Выбор и 

группировка предметов по 

цветовому признаку – 

упражнение «Соедини 

предметы одинакового цвета». 

Карточки 

основных 

цветов, 

предметные 

картинки 

разного цвета,  

карточки с 

изображением 

предметов 

разного цвета 

1 20.02  

14. 2
3 

Развитие 

умения 

выделять 

предмет 

заданного цвета 

из множества 

предметов 

разных цветов 

Задачи: 

 Закреплять знание 

основных цветов 

спектра; 

 Обучать приемам 

соотнесения цветов; 

Нахождение в окружающей 

среде предметов заданного 

цвета: по образцу, по 

словестной инструкции. 

Беседа с демонстрацией 

презентации «Что бывает 

такого цвета?».  

Предметы 

разного цвета, 

презентация 

«Что бывает 

такого цвета?» 

1 27.02  

15. 2
4 

Развитие 

чувства 

обоняния 

Задачи: 

 Пробудить интерес к 

миру запахов и 

использованию 

обонятельной 

чувствительности для 

получения 

информации; 

 Учить различать запахи 

и определять их 

Баночки с 

наполнителями

: мыло, чеснок, 

кофе, лук, 

растительное 

масло, хлеб, 

лавровый лист, 

апельсин, 

гнилой 

картофель, 

1 

 

 

05.03  
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словом. 

Беседа по соблюдению правил 

при знакомстве с новыми 

запахами. Определение и 

различение предметов по 

запаху с использованием слов: 

приятный, неприятный. 

Работа с баночками. 

испорченное 

мясо 

16. 2
5 

Развитие 

вкусовых 

ощущений 

Задачи: 

 Познакомить с 

четырьмя видами 

вкусовых эталонов: 

кислое, сладкое, 

соленое, горькое; 

 Формировать вкусовую 

чувствительность; 

 Учить словом 

обозначать свои 

вкусовые ощущения. 

Беседа по соблюдению правил 

при знакомстве с новыми 

продуктами и напитками. 

Упражнение на развитие 

вкусов «Вкусовые баночки». 

Игра «Определи на вкус» на 

объяснение вкусовых 

ощущений словами. 

«Вкусовые 

баночки» с 

разными 

видами 

раствора: 

кислый, 

сладкий, 

соленый, 

горький.  

1 12.03  

17. 2
6 

Развитие 

чувства 

тяжести 

 

Задачи: 

 Учить сравнивать 

предметы по массе и 

определять свои 

ощущения вербально; 

 Дать представление о 

приборах для 

измерения веса – 

бытовых весах. 

Беседа «Что тяжелее, что 

легче?». Различение и 

сравнение двух предметов по 

признаку веса, используя 

слова тяжелый – легкий. 

Набор 

предметов 

разного веса 

1 19.03  

18. 2
7 

Развитие 

умения 

прислушиватьс

я и различать 

шумы по 

громкости 

Задачи: 

 Развивать слуховую 

память; 

 Развивать умение 

различать и 

дифференцировать 

шумы. 

Знакомство с наполнением и 

звуком «Шумовых 

коробочек». Работа с 

Шумовые 

коробочки, 

картинки с 

изображением 

наполнителей 

коробочек 

1 

 

 

02.04  
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шумовыми коробочками – 

«Найди пару по звуку», 

«Самая громкая и самая 

тихая» 

19. 2
8 

Развитие 

дифференциров

анного и 

осмысленного 

слухового 

восприятия 

Задачи: 

 Учить воспринимать 

окружающие звуки, 

различать их на слух; 

Работа с аудиозаписями 

различных звуков. 

Определение происхождения 

звуков – упражнения «Кто что 

слышит?», «Что я делаю?». 

Каждый угаданный звук 

подкрепляется наглядной 

картинкой. 

Аудиозапись с 

различными 

шумами, 

картинки с 

изображением 

источника 

звуков. 

1 09.04  

20. 2
9 

 Задачи: 

 Учить 

дифференцировать 

звучащие музыкальные 

инструменты. 

 Работа с аудиозаписями 

различных музыкальных 

инструментов. Демонстрация 

картинки музыкального 

инструмента с подкреплением 

аудиозаписи издаваемого 

звука. Игра «Угадай, какой 

музыкальный инструмент 

звучит» на различение 

звучания музыкальных 

инструментов. 

Картинки 

музыкальных 

инструментов, 

аудиозапись 

музыкальных 

инструментов. 

1 16.04  

21. 3
0 

Формирование 

навыков 

ориентировки в 

схеме 

собственного 

тела 

Задачи: 

 Учить различать 

правую и левую части 

собственного тела; 

 Формировать 

представления о 

расположении 

предметов в 

пространстве «справа-

слева». 

Знакомство с телом человека 

(правая и левая стороны). 

Нахождение у себя правой 

руки, правой ноги, левой руки 

и т.д. Упражнение «Веселые 

человечки» на определение 

понятий «право-лево». 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

23.04  

22. 3
1 

Формирование 

ориентировки в 

Задачи: 

 Познакомить учащихся 

Иллюстрации с 

изображением 

1 07.05  
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окружающем 

пространстве 

с пространственными 

понятиями:   

 Учить использовать 

пространственные 

понятия в речи. 

Рассматривание иллюстраций 

с называнием места 

расположения предметов 

(далеко-близко). Словестная 

игра «Что к нам дальше, что к 

нам ближе?» с 

использованием слов: близко-

 далеко, дальше-ближе, к, от. 

предметов 

(далеко -  

близко) 

 

 

 

 

23. 3
2 

 Задачи: 

 Учить 

детей определять 

предметы вверху и вни

зу.  

Обследование кабинета «Что 

вверху, что внизу?». 

Рассматривание иллюстраций 

с называнием места 

расположения предметов 

(вверху, внизу). 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

(вверху – 

внизу) 

 

1 14.05  

24. 3
3 

Формирование 

представления 

о сутках и 

временной 

последовательн

ости событий 

Задачи: 

 Формировать 

целостное 

представление о 

сутках. 

Демонстрация презентации 

«Сутки» Упражнение «В какое 

время уток это бывает?» на 

формирование представлений 

о временной 

последовательности событий. 

Презентация 

«Сутки», 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

постоянных 

видов 

деятельности 

людей в разное 

время суток  

1 21.05  

 Всего часов   34   
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