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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ ЦСОШ № 1 

 

Пояснительная  записка 

 

Информационная справка о школе. 

Название (по уставу) 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  
Целинская средняя общеобразовательная школа № 1  

(МБОУ ЦСОШ №1) 
Тип и вид Общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 
форма 

учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Целинский район» 

Год основания 1937 

Юридический адрес 
347760, Ростовская область, Целинский район, пос. Целина, ул. 
Советская, дом 12 

Телефон 8 (86371)9-13-63; 8 (86371)9-10- 29 

E-mail school1celina@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://1.86371.3535.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Бреславская Марина Вячеславовна 

Формы государственно-

общественного управления 
Управляющий совет школы 

Лицензия № 2167 выданная региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области 15 марта 2012 г. бессрочно 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№  2189, выданное региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области на срок до 14.05.2025г. 

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ ЦСОШ № 1 

Режим работы Понедельник – пятница – с 8:00 до 18:00 

Кадровое обеспечение 34 педагогических работника, 8 человек имеют высшую категорию, 7 
человек имеют первую квалификационную категорию  

Проектная мощность 524 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ ЦСОШ № 1 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются: 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

mailto:school1celina@yandex.ru
http://1.86371.3535.ru/


государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (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-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• 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 ее 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 
общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 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 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 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; 

• учет 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 детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа  МБОУ ЦСОШ № 1 формируется с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 



отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характером 
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 
методик обучения. 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (ООП ООО) МБОУ ЦСОШ № 1 представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 
развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 



В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы МБОУ ЦСОШ 

№ 1 представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы МБОУ Ц СОШ № 1 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 
их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «ОДНКНР» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данномуровне и необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 
и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 
оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 
уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит 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 этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 
курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 



этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП МБОУ ЦСОШ № 1 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 



Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 



исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 



− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1.Русский язык 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 



содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 
различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 



коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 

• 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; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 



особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 
стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе 
– на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 
• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 
каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 
скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 
Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 
художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 
непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, 
но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 
читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения 
в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 



инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 
письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 
• определите, какие события в произведении являются центральными; 
• определите, где и когда происходят описываемые события; 
• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 
• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 
умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 
умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 
художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 
ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен 
текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 
доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 
использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 
установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 
произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 
анализа). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 
• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 
• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 
не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 
Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 
построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 



особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 
(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 
• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
• определите позицию автора и способы ее выражения; 
• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
• напишите сочинение-интерпретацию; 
• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком 
и специфическими художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 
виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–
6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 
появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 
образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 
читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 
служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 
заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 
является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 
те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в 
зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 
культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 
(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. Д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. П.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и 
в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. Д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 



• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 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 использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 



✓ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

✓ именасуществительныеприпомощисуффиксов –or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing; 

✓ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

✓ наречия при помощи суффикса –ly; 

✓ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксовun-, im-/in-; 

✓ числительные при помощи суффиксов –teen, -ty; -th. 

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

пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

Грамматическая сторона речи 

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

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 



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

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 
happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 
залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 
SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций 
и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

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

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 



• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 
исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 
(6 класс) 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского 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, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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



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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

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

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

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

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

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

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

1.2.5.5. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 



• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 



• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 



• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
• объяснять роль политики в жизни общества; 
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
• раскрывать достижения российского народа; 
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 



• использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
• характеризовать гражданские правоотношения; 
• раскрывать смысл права на труд; 
• объяснять роль трудового договора; 
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

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

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

 

 

 

1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 



принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 
информации; 

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

• 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 различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 
условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



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

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 
структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 
отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности; 
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по географии; 

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

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 
• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 



• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 



• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать логически некорректные высказывания; 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 
рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять 
их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 



• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями . 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 
отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 
Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 
длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 
на число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 
плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 
как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 
1.2.5.7.1. Вероятность и статистика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 
таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 
диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 
антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 
представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 
(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 
наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в 
том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 
прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 
объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 
множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов 
и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 
правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 
значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых 
измерений и наблюдений. 



Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 
равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 
испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 
изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

1.2.5.8. Информатика 

Выпускникнаучится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанныесхранением, 

преобразованием и передачей данных–в живойприродеитехнике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
• узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативнойпамяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 
• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 
• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 
• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных,оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источники приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3или4символов); 
• определять длину кодовой последовательностипо длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерног окода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 
записи; складывать и вычитать числа,записанные вдвоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 



• использовать терминологию, связанную с графами (вершина,ребро, путь,длина ребра и пути), 
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание термина 

«матрица смежности» необязательно); 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительнымисовременнымикодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 
Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явленияи словесным описанием; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать,используя 
алфавит,содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов ,деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускникнаучится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 
• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 
• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

такжепониматьразницумеждуупотреблением этихтерминовв обыденнойречиивинформатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном языке 
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательныеалгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителямии анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

так же выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 



• познакомиться с использованием в программах строковых  величини с операциями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебыивнеее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты,станки,оросительные 
системы,движущиеся моделии др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование  программных   системи   сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм(круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыкам и работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры,текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры,поисковые системы,словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графикии т.д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисови т. п.; 
• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 
обеспечения(редакторы текстов,электронны етаблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического 
моделированиявсовременноммире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами,с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи);познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации(пример: 

сравнение данных из разных источников); 



• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомитьсяспримерамииспользования ИКТ в современноммире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 
производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. 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, 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 формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 
в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 
всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

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, 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. 
Механические явления 

Выпускник научится: 
распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук); 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 
тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 



фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 
др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 
распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; 
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 
тел; 
приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 
физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 
его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 
действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 



Составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 
Использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
Описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании 
верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
Анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 
Приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так 
и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 

Выпускник научится: 
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 
число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 
излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 



приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 
и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 
устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 
соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 
действия дозиметра и различать условия его использования; 
понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 
пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 
различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 
различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 
с биологическими приборами и инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 
учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 
в быту; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; 
ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического 
содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 
источнике информации; 



создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 
грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов 
и бактерий; 
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на 
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 
человека; 
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 
примерах сопоставления биологических объектов; 
выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 
основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 
живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 

Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 



совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 
Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 
систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 
человека с животными; 
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 
других материальных артефактов; 
выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 
органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 
систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 
труда и отдыха; 
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме 
человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 
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. 
Создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
Общие биологические закономерности 



Выпускник научится: 
выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, 
характерных для сообществ живых организмов; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды; 
осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 
их строения и функционирования; 
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 
видообразования; 
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 
использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе; 
описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и 
пути решения этих проблем; 

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; 
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 
собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 
практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

1.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя ихсущественные признаки; 



раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое 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; 
называтьхимические 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; 
характеризовать физические и химические свойства простых веществ:кислорода и водорода; 
получать,собирать кислород и водород; 

распознаватьопытным путем газообразные вещества:кислород, водород; 
раскрывать смысл закона Авогадро; 
раскрывать смысл понятий «тепловой эффектреакции», «молярныйобъем»; 
характеризовать физическиеи химические свойства воды; 
раскрывать смысл понятия «раствор»; 
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов,кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученныхклассов неорганическихвеществ; 
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодическогозакона Д.И.Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного(порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов 

и главных подгрупп; 
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 
впериодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; 
раскрывать смысл понятий: «химическаясвязь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 



раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,«неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация»,«окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,«окисление», 

«восстановление»; 
определятьстепень окисления атома элемента в соединении; 
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакцийионного обмена; 
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакцийионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; 
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
классифицировать химические реакции по различным признакам; 
характеризовать взаимосвязь междусоставом,строением и свойстваминеметаллов; 
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 
углекислого газа, аммиака; 
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом,строением и свойствамиметаллов; 
называть органические вещества по их формуле: метан,этан, этилен, метанол, этанол,глицерин, 

уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом,металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получитвозможность 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 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; 

использоватьприобретенные знаниядля экологически грамотногоповедения в окружающей среде; 
использовать приобретенные ключевые компетенциипри 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 лекарств,средств бытовой 

химиии др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 



характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 
изображения на основе русских образов; 
раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни; 
создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 
традиции; 
создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 
традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. Д.) на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов; 
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 
распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 
собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 
украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций; 
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России; 
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 
изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 
называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 
классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 
искусства и понимания изменений видения мира; 
объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 
композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 
создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 
соблюдая их пропорции; 
создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 
строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как 
средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта; 
творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 
выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении 
различных мировоззренческих смыслов; 
применять перспективу в практической творческой работе; 
навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 



навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 
перспективы; 
видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 
природе; 
навыкам создания пейзажных зарисовок; 
различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
пользоваться правилами работы на пленэре; 
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что 
колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведения; 
навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 
различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 
пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное 
значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 
метафорическом смысле; 
пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 
обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, 
пленэр, импрессионизм; 
различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображения предмета и группы предметов; 
использовать графические материалы в работе над портретом; 
использовать образные возможности освещения в портрете; 
пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

называть имена выдающихся русских и зарубежных художников – портретистов и определять их 
произведения; 
навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров изобразительного 
искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, 
используя разнообразные графические материалы; 
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат 
наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 
изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в 
истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских 
мастеров исторической картины; 
характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 



рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 
известные произведения; 
творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический 
сюжет; 
творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую 
тему; 
творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 
узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские 
темы; 
характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 
описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 
Великой Отечественной войне; 
творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 
анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX 
века; 
культуре зрительского восприятия; 
характеризовать временные и пространственные искусства; 
понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 
помещений, характерные детали быта и т.д.); 
представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-

анималистов; 
опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 
систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; 
распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
понимать сочетание различных объемов в здании; 
понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей 
разных эпох; 
понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды; 
понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 
на них сверху; 
осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, 
шар и т. Д.; 

применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные 
соединительные элементы; 
применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); 



создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а 
также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского 
объекта; 
приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
понимать основы краткой истории костюма; 
характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды; 
применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по 
принципам икэбаны; 
использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 
процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 
использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов 
молодежных и исторических комплектов одежды; 
узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 
Мозаики; 
различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 
описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 
«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 
узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 
работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 
композиции в материалах по различным темам; 
различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 
архитектуры XVIII – XIX веков; 
использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 
выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы 
для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
технологии и др.); 
владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе 
изучения изобразительного искусства; 



различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 
выраженные в главных темах искусства; 
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 
понимать специфику изображения в полиграфии; 
различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 
различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 
проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 
памятники; 
называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 
называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 
пейзажной живописи; 
понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведениям искусства; 
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 
картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 
памятники монументальной скульптуры; 
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 
развития в истории культуры; 
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы; 
применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 
понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 
Сюрреализм; 
характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 
скульптура); 
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 
понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 



называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский); 
различать особенности художественной фотографии; 
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 
ритм и др.); 
понимать изобразительную природу экранных искусств; 
характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
различать понятия: игровой и документальный фильм; 
называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
понимать основы искусства телевидения; 
понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 
применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 
костюмов, грима и т. Д. для спектакля из доступных материалов; 
добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 
сценографией спектакля; 
использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 
точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 
применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 
цвета, глубины пространства и т. Д.; 

пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей; 
понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 
монтажа; 
применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, 
а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 
 

1.2.5.13. 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); 
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 основной принцип построения и развития музыки; 
анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 



размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 
определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 
понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 
распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 
особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать 
стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний 
о стилевых направлениях; 
различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 
называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 
и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
определять тембры музыкальных инструментов; 
называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, 
эстрадно-джазового оркестра; 
владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
определять характерные особенности музыкального языка; 
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных 
образах; 
творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 
анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 
интерпретацию замысла композитора; 
различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
определять характерные признаки современной популярной музыки; 
называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них; 
находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 



понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 
контральто) певческие голоса; 
определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 
владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (acappella); 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 
размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 
средствах и формах ее воплощения; 
передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 
проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки; 
обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 
и жанров; 
использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 
фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 
том числе в творческой и сценической). 
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; 
понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 
канта, литургии, хорового концерта; 
определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 
различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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; 
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией 
на нотную запись; 
активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 
результаты освоения предмета «Технология» отражают: 



осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда; 
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; 
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 
требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 
личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 
повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития 

Выпускник научится: 
называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, 
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 
производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 
принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 
производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 
изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в 
том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит 
анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 



анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 

проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования; 
модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 
технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 
информационной среде (конструкторе); 
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 
(после его применения в собственной практике); 
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее 

пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 
согласование с заинтересованными субъектами; 
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 
разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
характеризовать группы предприятий региона проживания, 
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 
территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 
поступления и особенностях обучения, 
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 



анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории, 
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 
сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 
состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 
заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 
числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 
образом: 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 
технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 
«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 
которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 
негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 
основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 
способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 
организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 
области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей 
человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования 
продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием 
проектной деятельности) ; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию 
технологических систем; 

строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 
зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих 
произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками 
различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) 
для получения заданных свойств (решение задачи); 
получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в 
соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 
профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации 
в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в 
вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 
электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 
конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 
образовательной организации); 
конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая 
отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 



получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 
8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 
получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует 
новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 
свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации), 
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 
характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 
связанные с реализацией социальных технологий, 
разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
создаёт модель, адекватную практической задаче, 
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
планирует продвижение продукта, 
регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
проводит оценку и испытание полученного продукта, 
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 
задач, 
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / 
трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования, 
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 
оболочку, 
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 



рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее 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; 
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 
занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 
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; 
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 движений); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 
качеств. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 
здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 
преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  осуществлять судейство по одному из 
осваиваемых видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», получить знак ГТО; 

 



1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 
почве; 
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовых приборов; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 
бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой химии; 
безопасно использовать средства коммуникации; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 
походах; 
готовиться к туристическим походам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
добывать и очищать воду в автономных условиях; 
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 
автономных условиях; 
подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 
общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 
личности, общества и государства; 



предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 
данных явлений для личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 
(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 
общества и государства; 
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 
распорядок дня с учетом нагрузок; 
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
безопасно использовать ресурсы интернета; 
анализировать состояние своего здоровья; 
определять состояния оказания неотложной помощи; 
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
оказывать первую помощь при ушибах; 
оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 
оказывать первую помощь при переломах; 
оказывать первую помощь при ожогах; 
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 
поездках; 
готовиться к туристическим поездкам; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 



безопасно вести и применять права покупателя; 
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 
своего здоровья; 
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирующих 
права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
оказывать первую помощь при коме; 
оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности; 
творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 
 

1.2.5.17. ОДНКНР  
Выпускник научится 

• осознавать свою принадлежность к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордость и за своё Отечество, российский народ и 
историю России (элементы гражданской идентичности); 

• понимать роль человека в обществе, принимать нормы нравственного поведения; 
• проявлять гуманное отношение, толерантность к людям, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности; 

• стремиться к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 
• характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
• сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 
• различать культовые сооружения разных религий; 
• формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов; 
• рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 
• кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.); 
• оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 
• анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета; 
• анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства); 
• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 



• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 
• проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 
• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 
• создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя; 
• оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей; 
• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей; 
• использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 
человека; 

• оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития; 

• работать с историческими источниками и документами; 
• слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

• адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ ЦСОШ № 1 и служит 
основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся". 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 



• оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестационных 
процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 



• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки. 
Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования  определяется  по  результатам  помежуточной  и  итоговой 
аттестации обучающихся. 
Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты 

внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно- 

практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности. 
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для  
продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 
 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, 
предметных. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 

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 образовательным учреждением. 
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 



• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 
• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ ЦСОШ № 1 и 
осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы МБОУ ЦСОШ № 1, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
способность работать с информацией; 
способность к сотрудничеству и коммуникации; 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 
ЦСОШ № 1 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе 

различных процедур.  Одной из процедур итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проекта. 
 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты  выполнения  проверочных  работ  (как  правило,  
тематических)  по  всем предметам.  
В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено 

достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или 
нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы 
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня 

сформированности  метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к  
сотрудничеству  и  коммуникации,  решению  проблем  и  др.)  наиболее  целесообразно 
фиксировать  и  анализировать  в  соответствии  с  разработанным  образовательным 
учреждением: 



а)    системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом 

образовательных  достижений)  обучающихся  в  рамках  урочной  и  внеурочной 

деятельности; 
б)  системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 
образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). Описание должно включить: 
-список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
-график контрольных мероприятий. 
 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в  
оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных  
достижений   важнейшее  основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного  
процесса, работы учителя или образовательного учреждения в целом. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования и проводится администрацией образовательной организации в 
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений. 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. 



Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных  и  предметных),  основными  составляющими  которой  являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 
Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым учителем -  

предметником  и  фиксируется  в  классных журналах и дневниках обучающихся. 
Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  быть включены 
в портфель достижений ученика. 

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку работ,  
которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  
интересующих его областях. 
В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  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. 
Учитывая  основные  педагогические  задачи  основного  общего  образования  и основную  
область  использования  портфеля  достижений  подростков,  в  его  состав целесообразно 
включать 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. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 
так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 
составлять не менее 65%. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
 

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  МБОУ ЦСОШ № 1 на  основе  выводов,  сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает  

вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной образовательной  
программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа государственного  
образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем образовании. 
В  случае,  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать 
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. 

 

1. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 

 



2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  на  уровне  основного 

образования  (далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий) 
конкретизирует  требования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения 
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  дополняет 
традиционное  содержание  учебно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для 
разработки  рабочих  программ  по  учебным  предметам,  курсам,  а  также  программ 
внеурочной деятельности. 
Программа  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  в  основной  школе 
определяет: 
-цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  по  развитию 

универсальных  учебных  действий  на  уровне  основного  общего  образования,  описание 
основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  их  усвоение  обучающимися, 
взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД. 

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных, 
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие 
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных 
особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  подростка.  Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие  каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
В  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность межличностного  общения,  
приоритетное  значение  в  развитии  УУД  в  этот  период приобретают  коммуникативные  
учебные  действия. Задача   на уровне основного общего образования — «учить ученика 
учиться в общении». 
 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в МБОУ ЦСОШ № 1 создана 
рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
(УВР) и других представителей образовательной организации (учителей-предметников, 
психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 
развития УУД. 
Направления деятельности рабочей группы включают: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 
обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 
учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 
разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий; 
разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 
исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов; 



разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 
разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 
разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 
подготовки кадров; 
разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 
разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий; 
разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 
требований развития и применения универсальных учебных действий; 
разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 
учетом требований развития и применения УУД; 
организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 
организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 
процессе; 
организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 
государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у учащихся уровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся уровня; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации. 
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных. рабочей 
группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 
контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
группой и утверждаются руководителем). 
На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы: 
анализировать, какая образовательная предметность может быть положена в основу работы 
по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 
рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 
быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 
выполнения задач программы; 
определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущемуровне; 

анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты 
направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные 



требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный перечень 

активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 
ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 
На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы 
на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 
из других образовательных, научных, социальных организаций). 
Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 
государственно-общественного управления. После согласования текст программы 
утверждается руководителем образовательной организации. Периодически рекомендуется 
проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, обсудив их 
предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания 
и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 
Список указанных форм может быть дополнен и изменен образовательной организацией. 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 
по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 
основе проводила методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 
универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 
обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 



Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность); 
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 
содержанием; 
образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 
материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 
программу по развитию УУД; 
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ; 
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 
сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 
при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 
фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 
сотрудничества и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 
 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 



Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 
на организацию и осуществление сотрудничества; 
на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 
стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 
 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 
направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 
направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 
рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 
образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 



ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 
практические и лабораторные занятия, др.; 
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 
интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как: 
исследовательское; инженерное; прикладное; информационное; социальное; игровое;  
творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 
дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 
организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 
не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 
урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 
и анализ его результатов; 
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 
исследовательская практика обучающихся; 
образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 
и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ; 
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 
альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
реконструкции событий; 
эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
документальные фильмы, мультфильмы; 
выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
сценарии мероприятий; 
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-



компетенций. 
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 
• факультативы; 

• кружки; 
• интегративные межпредметные проекты; 
• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 
• создание и редактирование электронных таблиц; 
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 
• создание и редактирование презентаций; 
• создание и редактирование графики и фото; 
• создание и редактирование видео; 
• создание музыкальных и звуковых объектов; 
• поиск и анализ информации в Интернете; 
• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 
• создание веб-страниц и сайтов; 
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 
в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 
запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 
организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 



ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 
нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 
вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 
видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства 
и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 
объектов трехмерной графики. 



Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 
звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 
деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 
особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 
построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 
и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 



 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 
использования ИКТ  учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
получать информацию о характеристиках компьютера; 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 
выбранного канала и пр.); 
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); 
строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 
сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 



форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
участвовать в коллективном создании текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 
использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
моделировать с использованием средств программирования. 



В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 
для обучения; 
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей; 
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 
с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 
обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 
проведения исследований на базе организации); 
договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей; 
экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 
взаимодействия общеобразовательных организаций; 
консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 
повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 
образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 
реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 
особенностей и текущей ситуации. 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие у  о б у ч а ю щ и х с я  универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним: 
• активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности; 
• переход от обучения  как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 



• признание активной  роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 
• обучение в сотрудничестве; 
• активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной  школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит  не  
только  на  занятиях  по   отдельным   учебным   предметам,   но   и   в ходе внеурочной  

деятельности,  а  также  в  рамках  надпредметных  программ  курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в  основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
• ситуация-тренинг —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 



Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения  

в выполнении задания, 
• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов,  

поиска необходимых ресурсов, 
• распределение  обязанностей  и  контроля  качества  выполнения  работы,  —  при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
Условия и средства формирования УУД 

Учебное  сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 

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

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
Общей особенностью совместной деятельности  является  преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 



Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 
Цели организации работы в группе: 
• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 
• развивать стремление к успеху и одобрению; 
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

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

за обучающимися закреплены определённые модели действий. 
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

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

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 
Варианты работы парами: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание;  вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
оригинальность и т. п.). 
 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в  развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 

их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 



учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом               
для               развития               коммуникативных               способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 
деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища 

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая  

способность,  которая  позволяет  субъекту  делать  собственные  мысли эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 
Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. 
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 



разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом  «хранилище» 

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

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

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников       с       взрослыми       и       сверстниками       сопровождается 

Яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое  общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 
• внутренняя позиция обучающегося, 
• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
• ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
• способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения: 
• учитывать позицию собеседника (партнёра), 
• организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, 
• адекватно воспринимать и передавать информацию, 
• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 



компонентами которых являются тексты. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая: 
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
• планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

• воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 
• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; 
• отказ от негативных оценок; 
• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 
• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 
• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; 
ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня 
основного общего образования 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется  следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; познавательные – 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию; 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в  технологических картах. 
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 



Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

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

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочаяпрограмма воспитанияООПОООМБОУЦСОШ №1(далее–Программа воспитания) 
разработана на основе Федеральной рабочей 
программывоспитаниядляобщеобразовательныхорганизаций.Даннаяпрограммаосновываетсянаединст
веипреемственностиобразовательногопроцессавсехуровней общего образования, соотносится с 
рабочими программами воспитания 
дляобразовательныхорганизацийдошкольногоисреднегопрофессиональногообразования. 



 

Программавоспитания: 
• предназначена для планирования и организации системной 
воспитательнойдеятельностивМБОУЦСОШ №1; 
• разработанасучастиемколлегиальныхоргановуправленияМБОУ ЦСОШ №1, в том числе 
Совета обучающихся, принята педагогическим советомшколыиутвержденадиректоромшколы; 
• реализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместноссемьейи
другимиучастникамиобразовательныхотношений, социальнымиинститутамивоспитания; 
• предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,в
ключаяценностисвоейэтническойгруппы,правилам и нормам поведения, принятым в российском 
обществе на основероссийскихбазовыхконституционныхнорми ценностей; 
• предусматриваетисторическоепросвещение,формированиероссийскойкультурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 
 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. В 
соответствии с особенностями МБОУЦСОШ №1внесены изменения в содержательный и 
организационный разделы программы воспитания.Изменения связаны с особенностями 

организационно – правовой формы,контингентом обучающихся и их родителей(законных 

представителей),направленностью образовательной программы,в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы,особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. СодержаниевоспитанияобучающихсявМБОУЦСОШ №1определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) 
нормиценностей,которыезакрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценности и нормы 
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно -
нравственныеценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 
1.2. ВоспитательнаядеятельностьвМБОУЦСОШ №1планируетсяиосуществляется в 
соответствии с приоритетами государственной политики в 
сферевоспитания.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерациивсферевоспитаниядетей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способ
нойреализоватьсвойпотенциалвусловияхсовременногообщества,готовой к мирномусозиданию и 
защитеРодины. 
1.3. ЦельвоспитанияобучающихсявМБОУЦСОШ №1: 
• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализациина основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых вроссийском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи,обществаигосударства; 
• формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, 
взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонационального
народаРоссийскойФедерации,природеиокружающей среде. 



 

1.4. Задачивоспитания: 
• усвоениеобучающимисязнанийнорм,духовно-нравственныхценностей,традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимыхзнаний); 
• формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(ихосвое
ние,принятие); 
• приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурного опыта 
поведения, общения, межличностных социальныхотношений,примененияполученныхзнаний; 
• достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответствиис
ФГОСООО. 
1.5.  Личностные результаты освоения обучающимися
 образовательныхпрограммвключают: 
• осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 
• сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 
• готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 
• наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 
• сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияк 
себе,окружающимлюдями жизни вцелом. 
 Воспитательная деятельность в школе 
планируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,антропологического,культурно-

исторического, системно - деятельностного, личностно ориентированного подходов 
исучетомпринциповвоспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания,совместной 
деятельности детей ивзрослых, следования нравственному 
примеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 
 

1.6. Направления воспитания: 
 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательнойдеятельности 
образовательной организации по основным направлениям 
воспитаниявсоответствиисФГОСОООиотражаетготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностям
ииприобретатьпервоначальныйопытдеятельностинаихоснове,втомчислев части: 
• гражданскоговоспитания,способствующегоформированиюроссийскойгражданскойидентичност
и,принадлежностикобщностигражданРоссийскойФедерации,кнароду Россиикакисточнику 
властивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважениякправа
м,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовойиполитическойкультуры; 
• патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родномукраю, Родине, 
своему народу, уважении к другим народам России; историческогопросвещения, формирования 
российского национального исторического сознания,российской культурнойидентичности; 
• духовно-нравственноговоспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультуры народов России, 
традиционных религий народов России, формированиятрадиционных российских 
семейныхценностей;воспитаниячестности,доброты,милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, кпамяти предков; 
• эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
• физическоговоспитания,ориентированногонаформированиекультурыздорового образа 
жизни и эмоционального благополучия– развитие физическихспособностей с учетом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасногоповедения вприродной исоциальной 
среде,чрезвычайныхситуациях; 



• трудовоговоспитания,основанногонавоспитанииуваженияктруду,трудящ
имся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 
трудовуюдеятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достижениевыдаю
щихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 
• экологического воспитания, способствующего формированию 
экологическойкультуры, ответственного, бережного отношения к природе, 
окружающей среде наоснове российских традиционных духовных ценностей, 
навыков охраны, защиты,восстановленияприроды,окружающей среды; 
• ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
стремления 
кпознаниюсебяидругихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественного
образованиясучетомличностныхинтересовиобщественныхпотребностей. 
1.7. Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО  
установлены ФГОС ООО.  
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры
 результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение 
которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для 
выполнения требований ФГОС ООО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержаниемвоспитанияобучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,кон
ституциональных)ценностей,обеспечиваютединствовоспитания,воспитательного 
пространства. 
Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 
  Гражданское воспитание: 
• знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 
• понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического сознания; 
• проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
• проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей; 
• выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 
• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 
  Патриотическое воспитание: 
• сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру; 
• проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 
и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране; 
• проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 
своего края, своего народа, других народов России; 
• знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности; 



 

 

 

• принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственноевоспитание: 
• знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 
религиозной принадлежности); 
• выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков; 
• выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно- нравственным 
нормам и ценностям; 
• сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 
• проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей; 
• проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 
литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическоевоспитание: 
• выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве; 
• проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 
влияния на поведение людей; 
• сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве; 
• ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 
художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоциональногоблагополучия: 
• понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 
усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 
безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 
• выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярную физическую активность); 
• проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 
последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
• умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и 
других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 
• способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовоевоспитание: 
• уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей;проявляющий 
интереск практическому изучению профессий и 
трударазличногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний; 
• сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 



 

 

 

навыковтрудовойдеятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойс
амореализациивроссийском обществе; 
• участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеобразо
вательной организации, своей местности) технологической исоциальной 
направленности,способный инициировать,планироватьисамостоятельно 
выполнятьтакого родадеятельность; 
• выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетомличныхи 
общественныхинтересов,потребностей. 
Экологическоевоспитание: 
• понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 
• сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
• выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; 
 

• участвующий в практической деятельности экологической, 
природоохранной направленности. 
Ценностьнаучногопознания: 
• выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
сучетоминдивидуальныхинтересов,способностей,достижений; 
• ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе, 
взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 
• развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накопленияз
нанийомире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформационной,цифров
ой среде); 
• демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысленияопытавестественно-

научнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательской деятельности. 
2.Содержательныйраздел 

 

2.1. Укладобразовательнойорганизации 

МБОУЦСОШ №1являетсямуниципальной бюджетной организацией поселка 
Целина, Целинского района, расположеннойпоадресу:ул. Советская 12.Обучение 
ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 
общееобразование,основноеобщееобразование,среднееобщееобразование,такжеимее
тсялицензиянаведениедополнительного образования. 
На сегодняшний день МБОУЦСОШ №1- это современная сельская школа, 
обеспечивающая интеллектуальную, гражданскую, духовную и культурную жизнь 
обучающихся. Это динамично развивающаяся школа, открытая для всего нового и 
умеющая сохранять все лучшее, что есть в российском образовании. 
В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 
категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 
современным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 
техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, спортзал, тренажерный 
зал, спортивная площадка, Точка роста, Центр военно-патриотического воспитания. 
Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 
нормативными требованиями.  
Школа расположена в микрорайоне, где есть все условия для проведения досуговой 



 

 

 

деятельности обучающихся. На территории микрорайона школы и в шаговой 
доступности от нее расположены организации, полезные для проведения 
экскурсионных мероприятий с обучающимися: библиотека поселка Целина, 
Районный Дом Культуры, Центр Внешкольной Работы, Детская Школа Искусств, 
Парк культуры и отдыха.   
В школе имеются ставкисоциального педагога, педагога-

психолога.Среднийвозрастучителей46года,чтоговоритобольшомпедагогическомстаж
е,учительствеивоспитаниицелыхпоколенийобучающихся.Так,учителязнаютличностн
ыеособенности,бытовыеусловияжизни,отношениявсемьях 

способствуютустановлениюдоброжелательныхидоверительныхотношениймеждупед
агогами,школьниками иихродителями. 
ВпроцессевоспитанияМБОУЦСОШ №1сотрудничаетсЦелинским 
Домомкультуры,КДНиЗП,ПДНОМВД,ДЮСШ, Центром занятости населения, 
Детской школой искусств. 
В школе функционируют отряды Юного инспектора дорожного 
движения,«РДДМ»,«Юнармия»,спортивныйшкольный клуб «Первая лига», 
школьный музей Истории 
школы,открытыкружкиисекциидополнительногообразования по нескольким 
направлениям: техническому, туристко-краеведческому,социально-

педагогическому,физкультурно-спортивному,художественномуиестественно-

научному,раскрывающиепотенциалшкольникакакмногограннуюличность. С 2022 
года начальные классывошли в проект «Орлята России». 
Реализациясетевыхформвзаимодействия: 
Присозданиимоделисетевоговзаимодействияврамкахреализациидополнительных 
общеразвивающих программ ОУ учитывала, что в основе сетевоговзаимодействия 
лежит понятие «сети» как особого типа совместной 
деятельностилюдейиорганизаций,основойвозникновениякоторойявляетсяопределен
наяобщаяпроблема.Врешенииэтойпроблемызаинтересованывсесубъекты,вступающи
евсеть.Приэтомонисохраняютнезависимостьсвоейосновнойдеятельности,объединяяп
ринеобходимости ресурсы. 
Созданиесетевойорганизацииозначаетинтеграциюуникальногоопыта,возможностей, 
знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторогопроекта, который 
не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности.Следовательно, 
образование сети различными участниками обеспечивает 
взаимныекомпенсациюнедостатковресурсовиусилениепреимуществ. 
Особенностиконтингентаобучающихся. 
В 1 – 11 классах школы обучается свыше 582 обучающихся в зависимости от ежегодного 
набора первоклассников. 
 Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  
• по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 
уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются 
нарушения речи, задержка психического развития, есть дети с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата, умственной отсталостью. Наряду с Основной образовательной 
программой начального и основного общего образования в школе реализуются 
адаптированные основные общеобразовательные программы различных нозологий. 
Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 
деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам;  
• по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 
жителей микрорайона школы. Среди учащихся есть детей разных национальностей.  
Источникиположительногоиотрицательноговлияниянадетей. 
Школаиграетбольшуюрольвразвитииребенка.Именновшколеформируетсяценностнаяори



 

 

 

ентацияличности. 
Важнуюрольиграетучитель,которыйдолженправильноподаватьинформациютак,чтобыуш
кольникавозниклиинтересистремлениепознавать что-то новое. За счет грамотной работы 
педагогов и 
постоянногоучастиядетейвконкурсах,олимпиадах,проектахребенокразвивается,определя
ется сжелаемойпрофессией. 
В МБОУ ЦСОШ №1 организовано сбалансированное питание для 

детей,основанноенаправильномиздоровомпитании,идетпостояннаяработапоформирован
июкультурыпитанияиукреплениюздоровья. 
Всеэто, несомненно, положительновлияет наразвитиеи здоровье ребенка.Наряду 
сэтимсуществуютинегативныефакторывлияния.Книмможноотнести: 
• отдельныесемьиснизкимвоспитательнымресурсом,неспособныеграмотно 
организоватьразвитиеиорганизацию досугасвоегоребенка; 
• бесконтрольностьродителей,которыеизлишнезанятысвоимиделамиинеуделяю
т должноговниманиясвоимдетям; 
• недостаточнуюграмотностьродителейввопросахсохраненияздоровьядетей; 
• отклонениявсостояниипсихическогоифизическогоздоровьяиразвития, 
возрастныекризисы; 
• чрезмернаяибесконтрольнаядоступностьксетиИнтернетисредстваммассовойи
нформации,гдеведетсяпропаганданасилияижестокости; 
• доступностьтабака,алкоголя; 
• низкийуровеньразвитияиучебноймотивациидетей,поступающихвшколу. 
Принципывзаимодействияпедагогов,школьниковиихродителей,накоторыхосновываетс
япроцессвоспитаниявшколе: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
ребенка,соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритетабезопасности ребенкапринахождениивШколе; 
• ориентирнасозданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогореб
енкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиеобучающихсяи 
педагогов; 
• реализация процесса воспитания главным образом через 
созданиедетско-

взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательным
исобытиями,общими 
позитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 
• организация основных совместных дел обучающихся и педагоговкак 
предмета совместнойзаботыивзрослых,идетей; 
• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, 
какусловияегоэффективности. 
 

 Основные традиции воспитания в МБОУЦСОШ №1:  
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;  
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов;  
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);  
• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 



 

 

 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
• педагогическиеработникишколыориентируютсянаформированиеколлективо
в в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и 
иныхдетскихобъединений,наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвза
имоотношений; 
• ключевойфигуройвоспитанияв 
школеявляетсяклассныйруководитель,реализующийпоотношениюкобучающимсяза
щитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую(вразрешениико
нфликтов)функции. 
 

Основныевоспитывающиеобщностившколе: 
• детские(сверстниковиразновозрастные). 

• Обществосверстников–
необходимоеусловиеполноценногоразвитияобучающегося,гдеонапробирует,осваива
етспособыповедения,обучаетсявместеучиться,играть,трудиться,достигатьпоставленн
ойцели,строитьотношения.Основнаяцель–
создаватьвдетскихвзаимоотношенияхдухдоброжелательности, развивать стремление 
и умение помогать друг другу,оказывать сопротивление плохим поступкам, 
поведению, общими 
усилиямидостигатьцели.Вшколеобеспечиваетсявозможностьвзаимодействияобучаю
щихсяразныхвозрастов,привозможностиобеспечиваетсявозможностьвзаимодействия
обучающихсясдетьмивдошкольныхобразовательныхорганизациях.Детскиеобщности
такжереализуютвоспитательныйпотенциалинклюзивногообразования,поддержкиобу
чающихсяс особымиобразовательнымипотребностямии сОВЗ; 
• д
етско-

взрослые.Обучающиесясначалаприобщаютсякправилам,нормам,способамдеятельнос
тивзрослыхизатемусваиваютих.Ониобразуютсясистемойсвязей и отношений 
участников,обладают 
спецификойвзависимостиотрешаемыхвоспитательныхзадач.Основнаяцель—
содействие,сотворчествоисопереживание,взаимопониманиеивзаимноеуважение,нали
чиеобщихценностейисмысловувсех участников; 
• п
рофессионально - родительские. Общность работников школы и 
всехвзрослыхчленовсемейобучающихся.Основнаязадачаобщности—объединение 
усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий 
ипроблем,разносторонняяподдержкаобучающихсядляихоптимальногоиполноценног
о личностного развития,воспитания; 
• п
рофессиональные. 

Единствоцелейизадачвоспитания,реализуемоевсемисотрудникамишколы,которыедо
лжныразделятьтеценности,которые заложеныв основу Программы.  
 Требования к профессиональномусообществушколы: 
• соблюдениенормпрофессиональнойпедагогическойэтики; 
• уважениеиучётнормиправилукладашколы,ихподдержкавпрофессиональной
педагогическойдеятельности,вобщении; 
• уважениековсемобучающимся,ихродителям(законнымпредставителям),колл
егам; 



 

 

 

• соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 
статусу,достоинствупедагога,учителявотечественнойпедагогическойкультуре,традиц
ии; 
• знаниевозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихся,общение с 
ними с учетом состояния их здоровья, психологического состоянияпри соблюдении 
законных интересов и прав всех обучающихся, их 
родителей(законныхпредставителей) и педагогов; 
• инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовностик 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 
родителями(законнымипредставителями),коллегами; 
• вниманиеккаждомуобучающемуся,умениеобщатьсяиработатьсучетом 
индивидуальныхособенностейкаждого; 
• быть примером для обучающихся при формировании у них 
ценностныхориентиров,соблюдениинравственныхнормобщенияи поведения; 
• побуждатьобучающихсякобщению,поощрятьихстремленияквзаимодействи
ю,дружбу,взаимопомощь,заботуобокружающих,чуткость,ответственность.Значим
ые для воспитания всероссийские проекты и программы, в 
которыхМБОУЦСОШ №1принимаетучастие: 
1. РДДМ«Движениепервых» 

2. Школьный театр. 
3. Школьныймузей. 
4. Юнармия. 
Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с 
поднятиемГосударственногофлагаРФ; посвящениевпервоклассники. 

Школареализуетинновационные,перспективныевоспитательныепрактики: 

• Научно-исследовательскаядеятельностьвсферевоспитания–
процесссовместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления 
илипроцессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Цельютакого 
взаимодействия является создание условий для развития 
творческойличности,еесамоопределенияисамореализации. 
• Музейнаяпедагогика–
созданиеусловийдляразвитияличностипутемвключения 
еевмногообразнуюдеятельностьшкольногомузея. 
Проблемные зоны, дефициты, препятствия к 
достижениюэффективныхрезультатовв воспитательнойдеятельности: 
• Сотрудничествосродителями–
слабыйоткликродительскойобщественностинапризывшколыкрешениюпроблеморга
низациивоспитательного процесса. 
• Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей– 

личноеобщениечастозаменяетсясообщениямивмессенджерах,чтопонижаетэффекти
вностьрешенияпроблем. 
• Попустительскоеотношениеквоспитаниюдетей 

• Большоеколичествонеполныхсемей,занятостьзаконныхпредставителей 

Путирешениявышеуказанныхпроблем: 
• Привлечение родительской общественности к планированию, 
организации,проведениювоспитательныхсобытийивоспитательныхдел,атакжеиханали
зу. 
• Поощрениедеятельностиактивныхродителей. 
• Внедрениенестандартныхформорганизацииродительскихсобранийииндивид
уальныхвстречсродителями. 
• Работасоциальногопедагога,педагога-психологаспроблемнымисемьями 

 



 

 

 

2.1. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельностивэтомразделезапланированыип
редставленыпомодулям.Вмодулеописанывиды,формыисодержаниевоспитательнойраб
отыврамкахопределенногонаправлениядеятельности в школе. Каждый из модулей 
обладает воспитательным потенциалом 
сособымиусловиями,средствами,возможностями воспитания. 
ВоспитательнаяработаМБОУЦСОШ №1представленаврамкахосновных 
(инвариантных) модулей: 
           - «Основныешкольныедела» 

- «Классноеруководство» 

           - «Урочнаядеятельность» 

- «Внеурочнаядеятельность» 

- «Внешкольныемероприятия» 

- «Самоуправление» 

(Вариантные) модули: 
- «Предметно-пространственнаясреда» 

- «Взаимодействиесродителями» 

           - «Профилактикаибезопасность» 

- «Социальноепартнерство» 

           - «Профориентация». 
         - «Детские общественные объединения» 

По выбору образовательной организации: 
- «Школьные медиа» 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

Реализациявоспитательногопотенциалауроков(урочнойдеятельности,аудиторныхзанят
ийврамкахмаксимальнодопустимойучебнойнагрузки)предусматривает: 
• максимальноеиспользованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебн
ыхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадиционныхдуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностей,российского исторического сознания на 
основе исторического 
просвещения;подборсоответствующегосодержанияуроков,заданий,вспомогательныхм
атериалов,проблемныхситуаций дляобсуждений; 
• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 
курсам,модулямцелевыхориентироврезультатоввоспитания,ихучетвопределении 
воспитательныхзадач уроков,занятий; 
• включениеучителямиврабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательнойработы; 
• выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействие 
на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 
изадачамивоспитания,целевымиориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприо
ритетавоспитания вучебной деятельности; 
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
наурокахпредметов,явленийисобытий,инициированиеобсуждений,высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения 
кизучаемымсобытиям,явлениям,лицам; 
• применениеинтерактивныхформучебнойработы–
интеллектуальных,стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 
дискуссий,дающих возможность приобрести опыт ведения к 
групповойработы,котораяучитстроитьотношенияидействоватьвкоманде,способствует
развитиюкритического мышления; 
• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 
сосверстникамиипедагогическимиработниками,соответствующиеукладуобщеобразова



 

 

 

тельнойорганизации,установлениеиподдержкудоброжелательной атмосферы; 
• организациюнаставничествамотивированныхиэрудированныхобучающихся 
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 
особымиобразовательнымипотребностями,дающегообучающимсясоциальнозначимый 
опытсотрудничестваи взаимной помощи; 
• инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся,планированиеивыполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектоввоспит
ательной направленности. 
• конструктивного диалога; 
 

Формыивидыдеятельностиурока: 
 

• Нестандартные уроки»: урок – экскурсия (предприятия поселка, 

музеи,занятия на улице); урок – соревнование (турнир, эстафета, 
лингвистическийбой); урок, основанный на имитации деятельности учреждений и 
организаций(суд,следствие);перенесенныеврамкахурокатрадиционныеформывнекласс
нойработы:КВН,спектакль,концерт,инсценировкахудожественногопроизведения; 
• «Предметныенедели»–
открытыеуроки,внеклассныеделапопредмету,проводимыеврамкаходногошкольногоме
тодическогообъединенияпоединойтеме; 
• «Технологияпроектногообучения»–
организациясамостоятельнойисследовательскойработыобучающихсяврамкаходногоил
инесколькихуроковдаетшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногор
ешения теоретической проблемы, генерирования и оформления 
собственныхидей,уважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдруг
ихисследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияи 
отстаиваниясвоейточкизрения; 
• «Технологияконструктивногообщения»,направленнаянаустановлениеличност
ного контакта между учителем и учащимися, на демонстрацию 
собственнойрасположенностиицелейсовместнойдеятельности,наоказаниеипросьбуопо
мощи; 
• «Технология проблемного обучения», предполагающая создание 
проблемныхситуацийдляобсужденияв классе(«А 
еслибы...»,«Еслибыябыл...»,диалог,проблемы экологии, исторические факты); 
просмотр фильмов; составление заданий,созданиемини-

проектовипрезентаций,связанныхсконкретнойтематикой,памятными датами и т.д. 
(«История моей школы», «К юбилею города», «ВеликаяПобеда»); 
• «Технологиясотрудничества»–
работавпарахилигруппах.Делениенагруппыпроисходит до началазанятия.Группы 
формируютсяразными 
способами:повыборуучителя,пожеланию,случайнымобразом,поопределенномупризна
куи т.д. Группы объединяют: общая тема, работа над мини-проектом, изучение 
новогоматериала по методу диалогических сочетаний. Выполнение единого задания 
учитшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми,даютвозможност
ьприобрести опытведенияконструктивногодиалога,воспитываютответственность 
заколлективныйрезультат; 
• «Ситуацияуспеха».Создаетсянаурокеспомощьюследующихприемов: 
«Даюшанс» договоренность учителя с менее успешнымучеником о 
подготовкезаранееконкретногозаданияиливопроса;«Эмоциональные«поглаживания»–
словеснаяпохвалаиподдержка;«Отсроченнаяотметка» –выставлениеотметкитогда, 
когда ребенок заслуживает либо положительную, либо повышенную отметкуит.д.; 
• «Изюминкаурока»–



 

 

 

прием,которыйиспользуетучительдляконцентрациивниманиядетей,привлеченияквыпо
лнениюопределенногозадания,длянастроянадальнейшуюдеятельность,созданияэффек
таудивленияивосхищения(предмет,фраза,«черныйящик»,образучителя)помогаетподде
ржатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,способствуетустановлениюдоброжелательн
ойатмосферывовремяурока,снимаетотрицательныйэмоциональныйбарьер; 
• «Интеллектуальныйспонсор»–
организацияпомощимотивированныхиэрудированныхучащихсяиспытывающихтрудно
стиодноклассникамдаетшкольникам социальнозначимый 
опытсотрудничестваивзаимной помощи; 
Рефлексия – этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно 
оцениваютсвоесостояние,эмоции,результатыдеятельности. 
Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностивцеляхобеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 
рамкахвыбранныхимикурсов,занятий: 
• курсы,занятияпатриотической,гражданско-патриотической,военно-

патриотической,краеведческой,историко-культурнойнаправленности: 
«Разговорыоважном», «Орлята России»; 
• курсы,занятиядуховно-

нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурамнародовРоссии,основамдуховн
о-нравственнойкультурынародов России, духовно-историческому краеведению; 
• курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительской     
направленности: «Основыфункциональнойграмотности»; 
• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
  Освоение курса внеурочной деятельности «Разговор о важном» 
предполагаетдостижениеследующихрезультатов: 
✓ становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России; 
✓ осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 
✓ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родногокрая; 
✓ уважениексвоемуидругимнародам; 
✓ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений; 
✓ признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
✓ проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 
✓ неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического и 
моральноговредадругимлюдям; 
✓ бережноеотношениекприроде; 
✓ неприятиедействий,приносящихвредприроде. 
✓ осознаниесвоейидентичностикакгражданинастраны,членасемьи,этническойи
религиознойгруппы,локальнойирегиональнойобщности; 
✓ освоениегуманистическихтрадицийиценностейсовременногообщества,уваже
ниеправ исвободчеловека; 
✓ осмыслениесоциально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпози
циииответственномуповедениювсовременномобществе; 
✓ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
идругихнародов,толерантность. 
• Художественноетворчество 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
создающиеблагоприятныеусловиядлясоциальнойсамореализацииобучающихся,направ



 

 

 

ленные на раскрытие их творческих способностей,формирование 
чувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотношенияшкольни
ковк культуреи ихобщеедуховно-нравственноеразвитие. 
 Данноенаправлениереализуетсячерезработукружковдополнительногообразов
ания «Краеведы», «Художественно-прикладной». 

• Туристско-краеведческаядеятельность 

  Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитаниеу них культурыобщения,развитиеумений слушать и 
слышать других,уважатьчужое мнениеи отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразиювзглядовлюдей. 
  Данноенаправлениереализуетсяпосредствомпрограммыдополнительногообразования«Поиск»,традиционныхконкурсов,выставок,классныхишкольныхсобытиях,участиявтворческойдеятельности,такой,какт
еатральныепостановки,литературно-музыкальныекомпозиции, художественные 
выставки, проекты, участие в социальных проектах,акцияхразличногоуровня. 
• Спортивно-оздоровительнаяиздоровьесберегающаядеятельность 

  Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностногоотношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, 
воспитаниесилыволи,ответственности,формированиеустановокназащитуслабых,созна
тельногоотношениякличнойбезопасностиибезопасностиокружающих. 
  Данноенаправлениереализуетсяпрограммамифизкультурно спортивногоклуба«Первая 
лига»(«Волейбол»,«Баскетбол»)ипрограммамидополнительногообразования«Стрелко
вый».Ученикиучаствуютвсоревнованиях, турнирах различного уровня. Проводятся 
Дни здоровья и школьнаяспартакиада. 
  Курсы,занятияисторическогопросвещения,патриотической,гражданско патриотической,военно патриотической,краеведческой,историко культурнойнаправленности;
  курсы,занятиядуховно нравственнойнаправленностипорелигиознымкультурамнародовРоссии,основамдуховно нравственнойкультурынародовРоссии,духовно историческомукраеведению
  курсы,занятияпознавательной,научной,исследовательской,просветительской направленности;
  курсы,занятияэкологической,природоохраннойнаправленности;
  курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видови жанров;
  курсы,занятиятуристско краеведческойнаправленности;
курсы,занятияоздоровительнойиспортивнойнаправленности. 
Модуль«Классноеруководство» 

Реализациявоспитательногопотенциалаклассногоруководствакакособоговидапедагоги
ческойдеятельности,направленнойвпервуюочередьнарешение 
задачвоспитанияисоциализацииобучающихся,предусматривает: 
• планированиеипроведениеклассныхчасовцелевойвоспитательнойтематическо
й направленности; 
• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 
вобщешкольныхделах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощиобучающимсявихп
одготовке,проведениии анализе; 
• организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясов
местныхдел,позволяющихвовлекатьвнихобучающихсясразнымипотребностями,спосо
бностями,даватьвозможностидлясамореализации,устанавливатьиукреплятьдоверитель
ныеотношения,статьдлянихзначимым взрослым,задающим образцыповедения; 
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 
командообразование,внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 
празднованиядней рожденияобучающихся,классныевечера; 
• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 
ввыработкетакихправилповедения вобразовательнойорганизации; 
• изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутемнаблюдения 
за их поведением, в специально создаваемых 
педагогическихситуациях,виграх,беседахпонравственнымпроблемам;результатынабл
юдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, атакже(при 
необходимости)спедагогом-психологом; 
• доверительноеобщениеиподдержкуобучающихсяврешениипроблем(налажива



 

 

 

ниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,успеваемостьидр.),совместны
йпоискрешенийпроблем,коррекциюповедения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с ихродителями,сдругимиобучающимисякласса; 
• индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,в
которыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения; 
• регулярныеконсультациисучителями-

предметниками,направленныенаформирование единства требований по вопросам 
воспитания и 
обучения,предупреждениеи(или)разрешениеконфликтовмеждуучителямииобучающи
мися; 
• проведениепедагогическихсоветовдлярешенияконкретныхпроблемкласса,инт
еграциивоспитательныхвлиянийпедагоговнаобучающихся,привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, 
дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьобучающихся,общаясьинаблюдаяих
вовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобранияхкласса; 
• организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информировани
еродителейобуспехахипроблемахобучающихся,ихположениивклассе,жизниклассавце
лом,помощьродителямиинымчленамсемьи вотношенияхсучителями,администрацией; 
• создание  и   организацию   работы   родительского   комитета   класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения
 в классе, 
• общеобразовательной организации; 
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных 
дел,мероприятийвклассе и общеобразовательнойорганизации; 
• проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 
Модуль«Основные школьныедела» 

Реализация воспитательного потенциала основных
 школьных делпредусматривает: 
• общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкаль
ные,литературныеидр.)мероприятия,связанныесобщероссийскими,региональнымипра
здниками,памятнымидатами,вкоторых участвуют всеклассы; 
• участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымсобытиямвРоссии,ми
ре; 
• торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомн
аследующийуровеньобразования,символизирующиеприобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации,обществе; 
• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 
ипедагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения вконкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
образовательнойорганизации,своейместности; 
• социальныепроектывобразовательнойорганизации,совместноразрабатываемы
еиреализуемыеобучающимисяипедагогическимиработниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы 
делблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнаправленнос
ти; 
• проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно 
ссемьямиобучающихсяпраздники,фестивали,представлениявсвязиспамятнымидатами,
значимымисобытиямидляжителейнаселенногопункта; 
• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 
всебя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 
патриотической,историко-краеведческой,экологической,трудовой,спортивно-



 

 

 

оздоровительной идругой направленности; 
• вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольныеделавразныхрол
ях(сценаристов,постановщиков,исполнителей, 
корреспондентов,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,ответственныхзакост
юмыиоборудование,заприглашениеивстречугостейидр.),помощьобучающимсявосвоен
иинавыковподготовки,проведения,анализаобщешкольныхдел; 
• наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения,ан
ализаосновныхшкольныхдел,мероприятий,ихотношениямисобучающимисяразныхвоз
растов,спедагогическимиработниками идругимивзрослыми. 
Модуль«Внешкольныемероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных
 мероприятийпредусматривает: 
 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 
ссоциальными партнерамиобразовательной организации; 
• внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,орган
изуемыепедагогамипоизучаемымвобразовательнойорганизацииучебнымпредметам,ку
рсам,модулям; 
• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 
технопарк,напредприятиеидр.),организуемыевклассахкласснымируководителями,втом
числесовместносродителями(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечение
михкпланированию,организации,проведению,оценкемероприятия; 
• литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспеди
ции, слеты и др., организуемые педагогическими работниками, в томчисле совместно 
с родителями (законными представителями) обучающихсядля изучения историко-

культурных мест, событий, биографий 
проживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовиписателей,деятелейнауки,природных
иисторико-культурныхландшафтов,флоры ифауныидр.; 
• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческихдел,впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответстве
ннымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта. 
 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

 

 Реализациявоспитательногопотенциалапредметно 
пространственнойсредыпредусматривает совместную деятельность педагогов, 
обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 
поддержанию,использованиюв воспитательномпроцессе: 
• оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобразовательнуюорга
низациюгосударственнойсимволикойРоссийскойФедерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования(флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в 
разныепериодытысячелетнейистории,историческойсимволикирегиона; 
• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственногофлагаРоссийскойФедерации; 
• размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических,природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том 
числематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениямизначимыхкульту
рныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских,народн



 

 

 

ых,религиозныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРосси
и,деятелейкультуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитниковОтечества; 
• изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символиче
ских,живописных,фотографических,интерактивныхаудиоивидео)природыРоссии,реги
она,местности,предметовтрадиционнойкультуры и быта,духовнойкультуры 
народовРоссии; 
• организациюиподдержаниевобразовательнойорганизациизвуковогопространст
вапозитивнойдуховно-нравственной,гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, 
музыка,информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийскойФедерации; 
• разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе
«местгражданскогопочитания»в помещениях образовательной организации илина 
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц,мест, 
событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников,памятныхдосок; 
• оформление и обновление «мест новостей»,стендов в помещениях 
(холлпервогоэтажа,рекреации),содержащихвдоступной,привлекательнойформе 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического,духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 
событиях,поздравленияпедагоговиобучающихсяидр.; 
• разработкуипопуляризациюсимволикиобразовательнойорганизации(эмблема,ф
лаг,логотип,элементыкостюмаобучающихсяидр.),используемойкакповседневно,так 
ивторжественныемоменты; 
• подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих 
ихспособности,знакомящихсработами другдруга; 
• поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвобразователь
ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,озеленение территории 
при образовательной организации; 
• разработку,оформление,поддержаниеииспользованиеигровыхпространств,спор
тивныхиигровыхплощадок,зонактивногоитихогоотдыха; 
• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 
свободногокнигообмена,накоторыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьд
ляобщегоиспользованиясвоикниги,братьдлячтениядругие; 
• деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися, 
их родителями по благоустройству, оформлению 
школьныхаудиторий,пришкольнойтерритории; 
• разработкуиоформлениепространствпроведениязначимыхсобытий,праздников,
церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров(событийный дизайн); 
• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
др.),акцентирующихвниманиеобучающихсянаважныхдлявоспитанияценностях,правил
ах,традициях,укладеобразовательнойорганизации,актуальныхвопросахпрофилактики 
и безопасности. 
 

Предметно-

пространственнаясредастроитсякакмаксимальнодоступнаядляобучающихсясособыми
образовательными потребностями. 
Модуль«Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического
 самоуправления вобразовательной организации 
предусматривает: 
• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 



 

 

 

(советобучающихсяили других),избранныхобучающимися; 
• представлениеорганамиученическогосамоуправленияинтересовобучающихся
впроцессеуправленияобразовательнойорганизацией; 
• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 
правобучающихся; 
• участие представителей органов ученического самоуправления в 
разработке,обсуждениииреализациирабочейпрограммывоспитания,календарногоплан
авоспитательнойработы,ванализевоспитательнойдеятельностивобразовательной 
организации. 
 

 

                Модуль«Взаимодействиесродителями (законнымипредставителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями(законными представителями)обучающихсяпредусматривает:
• созданиеидеятельностьвобразовательнойорганизации,вклассахпредставитель
ныхоргановродительскогосообщества(родительскогокомитетаобразовательнойоргани
зации,классов),участвующихвобсужденииирешениивопросоввоспитанияиобучения,де
ятельностьпредставителейродительскогосообществавУправляющемсоветеобразовател
ьной организации; 
• тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесоб
ранияповопросамвоспитания,взаимоотношенийобучающихсяи 
педагогов,условийобученияи воспитания; 
• родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещать
урокии внеурочныезанятия; 
• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 
родителей),накоторыхродителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консульт
ациипсихологов,врачей,социальныхработников,служителейтрадиционныхроссийских
религий,обмениватьсяопытом; 
• родительские форумы на официальном сайте образовательной организации 
винформационно-коммуникационнойсетиИнтернет,интернет-

сообщества,группысучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиеродите
лейвопросы,согласуетсясовместнаядеятельность; 
• участиеродителейвпсихолого-

педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренных нормативными документами 
о психолого-

педагогическомконсилиумевобразовательнойорганизациивсоответствииспорядкомпр
ивлеченияродителей (законныхпредставителей); 
• привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведениюкл
ассныхиобщешкольных мероприятий; 
• работавпрофориентационном,профилактическом,досуговомнаправлении 

 

 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцеляхформир
ованияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывобразовательной организации 
предусматривает: 
• организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювобразовате
льнойорганизацииэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижиз
недеятельностикакусловияуспешнойвоспитательной деятельности; 
• проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсовповыше
ниябезопасности,выделениеипсихолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агрес
сивноеповедение,зависимостии др.); 



 

 

 

• проведениекоррекционно-

воспитательнойработысобучающимсягрупприскасиламипедагогическогоколлективаис
привлечениемстороннихспециалистов(психологов,конфликтологов,коррекционныхпе
дагогов,работниковсоциальныхслужб, правоохранительныхорганов, опекиидр.); 
• разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхнаработук
аксдевиантнымиобучающимися,такисихокружением;организациюмежведомственного 
взаимодействия; 
• вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программып
рофилактическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении 
спедагогами,родителями,социальнымипартнерами(антинаркотические,антиалкогольн
ые, против курения, вовлечения в деструктивные детские 
имолодежныеобъединения,культы,субкультуры,группывсоциальныхсетях;побезопасн
остивцифровойсреде,натранспорте,наводе,безопасностидорожногодвижения,противо
пожарнойбезопасности,антитеррористическойиантиэкстремистскойбезопасности,граж
данскойоборонеидр.); 
• организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциально 
одобряемого поведения, по развитию навыков 
саморефлексии,самоконтроля,устойчивостикнегативнымвоздействиям,групповомудав
лению; 
• профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельнос
ти,альтернативнойдевиантномуповедению,–
познания(путешествия),испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,
деятельности(втомчислепрофессиональной,религиозно-

духовной,благотворительной,художественной и др.); 
• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 
случаяхпоявления,расширения,влияниявобразовательнойорганизациимаргинальных 
группобучающихся(оставивших 
обучение,криминальнойнаправленности,сагрессивнымповедениеми др.); 
• профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальной
психолого-педагогическойподдержкиисопровождения 
(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социальнонеадаптированныедети-

мигранты,обучающиесясОВЗ идр.) 
Механизмреализациимодуля 

Основныенаправленияиположенияпрограммыежегодноуточняются. 
Дляреализациипрограммыпокаждомуразделуопределяетсяпланмероприятийс 
указаниемсроковиответственныхисполнителейпрограммныхмероприятий. 
Организацияпрофилактикисодержитчетыреблока: 
1. Организационная работа, работа с педагогическим коллективом 

направленанаразработкуиосуществлениекомплексамероприятийпопрофилактикеправо
нарушений,алкоголизма,наркомании,токсикомании,осуществлениесистематическойра
ботыскартотекойобучающихся«группыриска». 
Цель:информироватьпедагоговотехнологияхконструктивного,бесконфликтногообщен
иясучащимисяиспособахсовместнойработыпопрофилактикеправонарушений. 

• Планированиеикоррекцияработыпопрофилактикеправонарушений. 
• ОрганизацияработышкольногоСоветапрофилактики. 
• Проведениетематическихпедагогическихсоветов. 
• Педагогическийвсеобучдляродителей. 
• Социально-педагогическаяработасдетьми«группыриска». 
• Составлениесоциальныхпаспортовклассов,школы. 
• Ведение картотеки учащихся из неблагополучных 
семей,обучающихся,стоящихна внутришкольномконтроле,карты семьи. 



 

 

 

• Посещение семей микрорайона школы, выявление обучающихся, 
непосещающихшколу). 
• Выявлениеипостановканаучётдетейсдевиантнымповедением,вовлечениеихв 
кружковуюдеятельность. 
• Педагогическоеконсультирование. 
2. Диагностическаяработапредполагаетсозданиебанкаданныхобобразежизнис
емейобучающихся,оположениидетейвсистемевнутрисемейныхотношений,выявлениен
егативныхпривычекподростков,взаимоотношенийподростковспедагогамишколы,орга
низациюмониторингаздоровьяобучающихся. 
• Целенаправленнаяработаподиагностикедетей,поступающихвшколу. 
• Изучениедетейисоставлениесоциальногопаспортасемьи. 
• Адаптацияшкольников1,5-хклассов. 
• Проведениесоциально-педагогическогомониторинга. 
• Изучениеличностикаждогоребенкаивыявлениесрединихучащихся, 
требующих особоговниманияпедагогическогоколлективашколы. 
• Установлениенеуспешностидетейвразличныхвидахдеятельности. 
3. Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого-

педагогическойпомощиподросткам«группыриска»,коррекцииличностиподростков,преду
преждениюнеадекватныхповеденческихреакцийшкольников. 
Профилактическаяработасобучающимисявключаетпредупредительно-

профилактическуюдеятельностьииндивидуальнуюработусподросткамисдевиантнымпове
дениемидетьми«группыриска».Предупредительно-

профилактическаядеятельностьосуществляетсячерезсистемуклассныхчасов,общешкольн
ых 
мероприятий,спомощьюиндивидуальныхбесед.Онаспособствуетформированиюуобучающих
сяпредставленийобадекватномповедении,оздоровой,несклоннойк 
правонарушениямличностиподростка. 
1 направление«Предупреждениенеуспешности». 
• Ежедневный контроль классными руководителями за посещаемостью 
уроков,вслучае пропусказанятийучеником выяснениеуродителейпричиныотсутствия. 
• Контрольсостороныродителейипедагоговзапропускамипонеуважительным 
причинам 

• Обеспечениепринятиямеркродителям,которыенеобеспечиваютконтрользаобуче
нием ивоспитаниемребенка. 
• Проведениедополнительныхзанятийииндивидуальнойработыснуждающимися 
(прогуливающими)учащимися,организацияпомощиотстающимкакпедагогом-

предметником,так иуспевающимиучениками. 
2 направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений». 
• Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового 
образа жизни и формированию негативного отношения к вредным привычкам. 
• Коррекция социальных установок и нравственных представлений у учащихся 
указанной категории. 
• Создание условий для повышения самооценки учащихся и успешной 
реализации. 
• Включение указанной категории учащихся в общественно полезную 
деятельность, развитие в её рамках толерантности и коммуникативной культуры, 
навыков бесконфликтного поведения. 
• Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску жизненных 
смыслов, самопознанию личностей. 
• Оказание социально-психологической помощи детям при решении проблем в 
их жизни. 
• Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса 



 

 

 

в организации профилактической работы по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
3 направление«Правовоепросвещение». 
• Осуществлениеправовогопросвещенияобучающихся. 
• Использование  в  целях   правового   воспитания   учащихся   предмета 
«Обществознание»,«ОБЖ»,«История»,«Право»,«Литература»ипр. 
• Участие в конкурсах и акцияхправовойтематики. 
4 направление«ПрофилактикапотребленияПАВ 
ивредныхпривычек(токсикомании,алкоголизма,табакокуренияит.д.)». 
• Изучениесостоянияфизическогоздоровьяучащихсяиопределениевозможных 
путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса 
ижеланияпреодолеть собственныепроблемыздоровья. 
• Изучениеспортивныхинтересовучащихся,потребностейвзанятияхфизкультуро
йиспортом. 
• Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к 
занятиямфизкультурой и спортом. 
• Поощрениеучащихся,демонстрирующихответственноеотношениекзанятиямсп
ортом,физическойкультурой. 
• Тематическиемероприятия,  акции  по  профилактике  ЗОЖ.   
• Акции «Молодёжьпротивнаркотиков». 
5 Направление «Профилактика экстремистских настроений.
 Школатолерантности». 
• Предупреждениевовлеченияучащихсявэкстремистскиеорганизацииигруппировки. 
• Формирование уподростков толерантного сознания, веротерпимости 
иобучениякультурномудиалогу. 
• Созданиеусловийдляпроявленияучащимисясобственныхдостиженийвпроявлении 
своихнравственныхкачеств. 
• Поощрениеучащихся,совершающихнравственныепоступки. 
6 Направление «Социальная и психолого-педагогическая
 поддержкаобучающихся». 
• Социальнопедагогическиеисследованиясцельювыявлениясоциальныхиличност
ныхпроблемдетейвсехвозрастов. 
• Социально-педагогическаязащитаправребёнка. 
• Обеспечениесоциально-

педагогическойподдержкисемейвформированииличности учащихся. 
• Социально–педагогическоеконсультирование. 
• Содействие созданию педагогически ориентированной среды
 дляоптимальногоразвития личностиребенка. 
• Организационно-методическаядеятельность. 
• Организацияшкольногопитания. 
7 направление«Семья.Семейныеценности». 
• Изучениевзаимоотношенийдетейиродителей,атмосферыв семьяхучащихся. 
• Создание 
благоприятнойатмосферыобщения,направленнойнапреодолениеконфликтных ситуаций в 
процессе воспитания учащихся в системе «учитель -ученик-родитель». 
• Разностороннеепросвещениеродителейповопросампсихологииипедагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительскойдеятельности. 
• Организацияпроведениясовместногодосугародителейиучащихся. 
• Привлечение родителей к активному участию в жизни 
школы,формированиювнутреннейполитикишкольнойжизни. 
• Поощрениеродителей,активноучаствующихвжизнишколы. 



 

 

 

8 направление«Безопасностьнадороге». 
• ОсуществлениепропагандистскойработыпоПДД. 
• Оформлениешкольногостендапобезопасностидорожногодвижения. 
• Участиевсоревнованияхиконкурсах. 
9 направление«Противопожарнаябезопасность». 
• Осуществление пропагандистской работы по правилам 
пожарнойбезопасности. 
• Оформлениешкольногостендапоправилампожарнойбезопасности. 
• Участиевсоревнованияхиконкурсахразногоуровня. 
10 направление«Интернетбезопасность». 
• Организацияпросветительскойработысучащимисяиихродителями. 
• Организациятехническогоконтролябезопасности. 
• Формированиеирасширениекомпетентностейработниковобразованиявобластиме
диабезопасногоповедениядетейи подростков. 
Модуль«Социальноепартнерство» 

 Реализация воспитательного потенциаласоциального партнерства 
предусматривает: 
• участие представителей организаций-партнеров,в том числе в 
соответствиисдоговорамио сотрудничестве,в проведенииотдельных 
мероприятийврамкахрабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланавоспитательнойр
аботы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные, 
школьныепраздники,торжественныемероприятияидр.); 
• участиепредставителейорганизаций-партнероввпроведенииотдельныхуроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующейтематической 
направленности; 
• проведениенабазеорганизаций-

партнеровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнап
равленности; 
• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 
педагогических,родительских)спредставителямиорганизаций-партнеровдляобсуждения 

 

актуальныхпроблем,касающихсяжизниобразовательнойорганизации,муниципального 
образования,региона,страны; 
• реа
лизациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися, педагогами с 
организациями-

партнерамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидругойнаправле
нности,ориентированныхнавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциу
ма,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

Модуль«Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной 
работыобразовательной организации предусматривает: 
• проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовкуобуча
ющегосякосознанномупланированиюиреализациисвоего профессиональногобудущего; 
• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 
кейсы),расширяющиезнанияопрофессиях,способахвыборапрофессий,особенностях,услов
ияхразнойпрофессиональнойдеятельности; 
• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представленияо 
существующихпрофессияхиусловияхработы; 
• посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых 
дверейворганизацияхпрофессионального,высшего образования; 



 

 

 

• организациюнабазедетскоголагеряприобразовательнойорганизациипрофориента
ционныхсменсучастиемэкспертоввобластипрофориентации,гдеобучающиесямогутпознак
омитьсяспрофессиями,получить представление об их специфике, попробовать свои силы 
в той илииной профессии,развитьсоответствующиенавыки; 
• совместноеспедагогамиизучениеобучающимисяинтернет-

ресурсов,посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямпрофессионального образования; 
• участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов; 
• индивидуальноеконсультирование педагогом-

психологомобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)повопросамсклонносте
й,способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 
которыемогутиметьзначениеввыбореими будущей профессии; 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся.   
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 
• школьная газета,  
• школьная страница в социальной сети Вконтакте. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  
• информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 
• школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к образовательной организации, 
информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 
диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 
представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 
 

 

 

 

3. Организационныйраздел 

3.1 Кадровоеобеспечение 

Длякадровогопотенциалашколыхарактерныстабильностьсостава.Этообеспечивает 
болеекачественноеирезультативноепреподавание.Наличиебольшейчасти педагогов — 

специалистов с большим опытом педагогической 
деятельностиспособствуеторганизацииработывсистемеподготовкииповышенияквалифик
ации,атакжеввыбореновыхподходовкпреподаванию.Этообеспечиваетвыборнаиболееприе
млемыхметодикитехнологий,которыегармонично соотносятся с содержанием предмета 
преподавания. С одной 
стороны,такоеположениегарантируетвысокийкачественныйпотенциалколлектива.Сдруго
йсторонывпоследниегодынаблюдается омоложениепедагогических кадров. 
ДеятельностьМБОУЦСОШ 
№1поразвитиюкадровогопотенциала:вусловияхмодернизацииобразовательногопроцесса
решающуюрольвдостижении главного результата – качественного образования 
школьников играетпрофессионализмпедагогическихи управленческихкадров. 
Всоответствиисэтимважнейшиминаправлениямикадровойполитикивобластиобразования



 

 

 

являются: 
• совершенствованиесистемыподготовки,переподготовкииповышенияуровняква
лификацииипрофессионализмапедагогическихируководящихработников; 
• работапоудовлетворениюпотребностейобразовательногоучрежденияввысококв
алифицированныхитворческихкадрах;повышениепрестижапедагогическойпрофессии. 
 В данном направлении в образовательном учреждении 
проводятсяследующиемероприятия: 
• созданиекомфортныхусловийдляпривлечениямолодыхспециалистов; 
• обеспечениевозможностипрохожденияпедагогамипереквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности
 впрохождении аттестации на болеевысокуюквалификационнуюкатегорию; 
• оснащениематериально-техническойбазы; 
• использованиерациональныхпедагогическихнагрузок; 
• помощьпедагогуввыборетемысамообразования; 
• сопровождениепедагоговпотемесамообразования. 
Вшколезапланированыипроводятсямероприятия,направленныенаповышениеквалификац
ииработниковобразовательногоучреждениявобластивоспитания,организациянаучно-

методическойподдержкиисопровожденияпедагоговсучетомпланируемыхпотребностейоб
разовательнойсистемыОУиимеющихсяусамихпедагогов интересов. 
Ведетсяпланомернаяработапопропагандеположенийтеориивоспитательныхсистемсредип
едагогическогоколлектива: 
• черезрегулярноепроведениеиучастиевсеминарах,научно-

практическихконференцияхотшкольныхдорегиональныхмеждународных; 
• черезнаучно-методическиепособия; 

3.1. Нормативно-методическоеобеспечение 

 

Переченьлокальных правовыхдокументовМБОУЦСОШ 
№1,вкоторыевносятсяизменениявсоответствиисрабочейпрограммойвоспитанияпредставл
ены на сайте образовательного учреждения: https://1.86371.3535.ru/shtab-vospit-raboty/. 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями 

НауровнеОООобучаютсяобучающиесясОВЗ.Этодетисзадержкойпсихического развития. 
Для данной категории обучающихся созданыособыеусловия: 
Науровнеобщностей:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственностии
самостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмыслов,приобретаетсяопытразви
тияотношениймеждуобучающимися,родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-

взрослаяобщностивинклюзивномобразованииразвиваютсянапринципахзаботы,взаимоува
женияи сотрудничествавсовместной деятельности. 
 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместнойдеятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительскихгруппахобеспечиваетусловияосвоениядоступныхнавыков,формирует опыт 
работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждогообучающегосявсоциальнойситуации его развития. 
 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовучебнойработы,отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурнойситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия вжизни класса, 
школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 
развиваетсамооценкуиуверенностьвсвоихсилах. 
Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями 
являются: 



 

 

 

• налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиясокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптацииии
нтеграциивобщеобразовательной организации; 
• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьямсостороны всех участниковобразовательныхотношений; 
• построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
• обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогич
еской,психологической,медико-социальной компетентности. 
Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями 
школаориентируется: 
• наформированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребностямиси
спользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодов
воспитания; 
• созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсясо
собымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспользованиемадекватныхвс
помогательныхсредствипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработыво
спитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 
• личностно ориентированный подход в организации всех видов 
деятельностиобучающихсясособымиобразовательными потребностями. 
 

3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальнойуспешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихсяориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнов
овлекатьих всовместнуюдеятельностьввоспитательныхцелях. 
 

Принципы поощрения, 
которымируководствуетсяМБОУЦСОШ №1 

 

• Публичностьпоощрения–
информированиевсехучениковшколыонаграждении,проведениепроцедурынагражденияв
присутствиизначительногочислашкольников. 
• Регулированиечастотынаграждений–
награжденияпорезультатамконкурсовпроводятсяодин развгодпоуровнямобразования. 
• Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – 

использованиеиндивидуальныхиколлективныхнаграддаетвозможностьстимулироватьинд
ивидуальнуюиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностныепрот
иворечиямеждуобучающимися,получившимиинеполучившими награды. 
• Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообще
ства,самихобучающихся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправлени
я),стороннихорганизаций,ихстатусныхпредставителей. 
• Дифференцированностьпоощрений–
наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемы 
поощрения. 
 

Форма организации системы поощрений проявлений активной 
жизненнойпозицииисоциальнойуспешностиобучающихся 



 

 

 

 

Вшколесистемапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленияактивнойжизненнойпозиц
ииучениковорганизованакаксистемаконкурсов,объявляемыхвначалеучебного года: 
• «Ученикгода»; 
• «Лидергода»; 
• «Лучшийспортсменгода»; 
• «Самыйклассныйкласс»; 
• «Учительгода»; 
• «Самыйклассныйклассный»; 
• «Самыйактивныйродитель». 
 

Принятьучастиевконкурсахмогутвсежелающие.Условияучастиявконкурсахзафиксирован
ывсоответствующихлокальныхактах.Достиженияучастниковоцениваютсяпоартефактамп
ортфолио,котороеформируетсяобучающимсяиликлассомвтечениеучебногогода.Итогипод
водятсявконцеучебногогода.Обсуждениекандидатуросуществляетпедагогическийсовети
общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение 
опобедителях,призерахи лауреатахконкурсовпо итогамголосования. 
 

 

 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые
 в  МБОУЦСОШ №1 

• Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при 
ееорганизацииирегулярномпоощрениикласснымируководителями,поддержкеродителями
(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих 
достиженияобучающегося.Ведениепортфолиоучастникаконкурсарегламентируетсоответ
ствующийлокальныйакт.Портфолиоконкурсантадолжновключать: 
 - артефакты признания – грамоты, поощрительные письма,
 фотографиипризовит.д.; 
 артефактыдеятельности–рефераты,доклады,статьи,чертежиилифотоизделий 
ит.д. 
• Рейтинг.Рейтингиформируютсячерезразмещениеимен(фамилий)обучающихся,номе
ровклассоввпоследовательности,которуюустанавливаютвзависимостиотихуспешностиид
остижений,которыеопределяются образовательными результатами отдельных 
обучающихся иликлассов. 
 

Формыпоощренийсоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции
обучающихся 

• объявлениеблагодарности; 
• награждениеграмотой; 
• вручениесертификатовидипломов; 
• занесениефотографииактивистанадоскупочета; 
• награждениеценнымподарком. 
Кромеэтого,вМБОУЦСОШ 
№1практикуетсяблаготворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов)
.Оназаключаетсявматериальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 
мероприятий,проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 
деятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержкенуждающихсяв
помощиобучающихся,семей,педагогическихработников.Благотворительностьпредусматр
иваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 



 

 

 

ребенкаосуществляет посредством направления благодарственногописьма. 
 

3.3. Анализвоспитательногопроцесса 

 осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 
воспитания,личностнымирезультатамиобучающихсянауровненачальногообщегообразова
ния,установленнымиФГОСНОО. 
Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобразовательнойорганизацииявляет
сяежегодныйсамоанализвоспитательнойработысцельювыявления основных проблем и 
последующего их решения с привлечением 
(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов. 
Планированиеанализавоспитательногопроцессавключеновкалендарныйплан 

воспитательнойработы. 
Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

• взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 
изучениепрежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 
каксохранениеукладаобразовательнойорганизации,содержаниеиразнообразиедеятельнос
ти,стильобщения,отношениймеждупедагогическимиработниками,обучающимисяи 
родителями; 
• развивающийхарактеросуществляемогоанализаориентируетнаиспользованиеего
результатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработник
ов(знанияисохранениявработе 

• цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы,адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 
собучающимися,коллегами,социальными партнерами); 
• распределеннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие –
эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобразовательнаяорган
изацияучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами,так истихийной 
социализацииисаморазвития. 
 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамика 
личностного развитияобучающихсявкаждом классе. 
Анализпроводитсякласснымируководителямивместесзаместителемдиректораповоспитат
ельнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогомспоследующимобсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителейили педагогическомсовете. 
Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисамор
азвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 
Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 
 

• какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьз
апрошедший учебныйгод; 
• какиепроблемы,затруднениярешитьне удалосьипочему; 
• какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогиче
скомуколлективу. 
2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 
Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичие интересной, 



 

 

 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместнойдеятельности 
обучающихсяи взрослых. 
Анализпроводитсязаместителемдиректораповоспитательнойработе(советникомдиректор
аповоспитанию,педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,класснымируководителямиспривлечениемактивароди
телей(законныхпредставителей)обучающихся,совета обучающихся. 
Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойсовместнойдеятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетированияибеседысобучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),пед
агогическимиработниками,представителямисоветаобучающихся. 
Результатыобсуждаютсяназаседанииметодических объединенийклассныхруководителей 
илипедагогическомсовете. 
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 
реализациивоспитательного потенциала: 
• урочнойдеятельности; 
• внеурочнойдеятельностиобучающихся; 
• деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
• проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 
• внешкольныхмероприятий; 
• созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 
• взаимодействиясродительскимсообществом; 
• деятельностиученическогосамоуправления; 
• деятельностипопрофилактикеибезопасности 

Итогомсамоанализавоспитательнойработыбудетпереченьвыявленныхпроблем,которыене
удалосьрешитьпедагогическомуколлективушколыв2023/24учебномгоду.Этипроблемысл
едуетучестьприпланированиивоспитательной работы на2024-2025учебный год. 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

на 2023/2024 учебный год  
 

2023 - год педагога и наставника России  
2024 - год 300-летия Российской науки 

 

«Основные школьные дела» 

№п/
п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 Церемония поднятия Государственного 
флага РФ под государственный гимн 

каждый учебный  
понедельник 

Заместитель директора по ВР, 
советник директора по 
воспитанию 

сентябрь 

События: 

• 1 сентября: День знаний; 
• 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 
• 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 
• 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
• 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 



 

 

 

1.  Торжественная линейка, посвященная Дню  
знаний «Всё начинается со школьного 
звонка» 

01.09.23г.  Заместитель директора по ВР, 
советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

2.  Классный час «Терроризм-преступление 
против человечества»,посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и 
памяти всех жертв терактов 

04.09.23г.  Заместитель директора по ВР, 
кл. рук. 5-9 классов 

3.  Час Мужества, посвященный Дню 
окончания Второй Мировой войны «Цена 
Победы» 

04.09.23г.  Кл. рук. 5-9 классов 

4.  Урок нравственности «Спешите делать 
добрые дела» в рамках Дня добрых дел  

06.09.23г.  Кл. рук. 5-9 классов 

5.  Всероссийская акция «Внимание - Дети!» сентябрь Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД 

Кл. рук. 5-9 классов 

октябрь 

События: 

• 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
• 4 октября: День защиты животных; 
• 5 октября: День учителя; 
• 25 октября: Международный день школьных библиотек; 
• третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

6.  Акция «Согреем ладони, разгладим 
морщины» (рассылка открыток бабушкам, 
дедушкам, ветеранам педагогического 
труда) 

02.10.23г.- 
04.10.23г. 

Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

7.  Поздравительная программа, посвященная 
Дню учителя  
«Мы желаем счастья Вам!» 

05.10.23г.  Заместитель директора по ВР 

 

8.  Выставка рисунков «Золотая осень» 

Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя мозаика» 

16.10.23г. - 
20.10.23г.  

Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

9.  «Мой папа самый, самый» - фотовыставка в 
рамках Дня отца в России 

15.10.23г. Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

10.  Мероприятия в рамках Международного 
дня школьных библиотек 

25.10.23г. Заведующий библиотекой 

11.  Патриотический час 
«Государственные символы России и 
родного края» 

27.10.23г. Кл. рук. 5-9 классов 

ноябрь 



 

 

 

События: 

• 4 ноября: День народного единства; 
• 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 
• последнее воскресенье ноября (26.11.2023): День матери; 
• 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

12.  День народного единства (онлайн-

мероприятия) 
04.11.23г.  Советник директора по 

воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

13.  Мероприятия в рамках Дня памяти 
погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России 

04.11.23г. Кл. рук. 5-9 классов 

14.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Град Петра!» «Люблю 

тебя, Петра творенье, Люблю твой 

строгий, стройный вид...» 

06.11.23г.-
10.11.23г. 

Зав.библиотекой 

15.  Час толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» Единый классный час в рамках 
Международного дня толерантности 

16.11.23г.  Кл. рук. 5-9 классов 

16.  Мероприятия в рамках «22 ноября - День 
словаря» 

22.11.23г. Кл. рук. 5-9 классов 

17.  Мероприятия в рамках Дня Матери 24.11.23г. Кл. рук. 5-9 классов 

18.  Классный час «Государственная символика 
России» в рамках Дня Государственного 
герба РФ 

30.11.23г. Кл. рук. 5-9 классов 

декабрь 

События: 

• 3 декабря: День Неизвестного солдата; 
• 3 декабря: Международный день инвалидов; 
• 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
• 9 декабря: День Героев Отечества; 
• 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

19.  Мероприятия в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом 

01.12.2023г. Зам. директора по ВР, кл. рук. 
5-9 классов 

20.  Час мужества «3 декабря – День 
неизвестного солдата» 

04.12.2023г. Кл. рук. 5-9 классов 

21.  Мероприятия в рамках международного 
дня инвалидов 

04.12.2023г.- 
05.12.2023г. 

Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

22.  Беседа «Волонтер-это здорово» 05.12.2022г. Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 класса 



 

 

 

23.  Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 
героев Отечества» 

09.12.23г.  Кл. рук. 5-9 классов 

24.  Беседы с обучающимися «Конституция – 

основной закон, по которому мы живем» 

12.12.23г.  Учитель обществознания 

25.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к 
новому году: украшение класса, выпуск 
праздничных газет, подготовка 
поздравлений и т. д.) 

18.12.2023г.- 
25.12.2023г.  

Кл. рук. 5-9 классов 

26.  Новогодняя программа «Как- то раз, под 
Новый год…» 

25.12.2023г. Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

январь 

События: 

• 25 января: День российского студенчества; 
• 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 
• 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

27.  Классный час «День освобождения 
Целинского района от немецко-фашистских 
захватчиков» 

24.01.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

28.  Единый классный час «900 дней, которые 
потрясли мир», посвященный  годовщине 
снятия блокады Ленинграда 

26.01.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

29.  Акция «Зажгите свечи» 26.01.2024г. Советник директора по  
воспитанию 

30.  Урок памяти  
«Холокост - трагическая страница истории 
Второй мировой войны» 

30.01.2024г. Учитель истории  
Кл. рук. 5-9 классов 

февраль 

События: 

• 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве; 

• 8 февраля: День российской науки; 
• 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
• 21 февраля: Международный день родного языка; 
• 23 февраля: День защитника Отечества 

31.  «Путешествие по Мамаеву Кургану» - 
виртуальная экскурсия 

02.02.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

32.  Классный час «Во имя Родины!», 
посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

33.  «Широкая Масленица» - праздничная 
программа 

17.02.2024г. Советник директора по  
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 



 

 

 

34.  Выставка рисунков «Слава армии 
российской, самой мирной на земле!» 

19.02.2024г. - 
22.02.2024г. 

Советник директора по  
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

35.  Конкурсно - игровая программа «Аты-баты 
– вот такие мы солдаты!» 

22.02.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

март 

События: 

• 8 марта: Международный женский день; 
• 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
• 27 марта: Всемирный день театра 

36.  Праздничный концерт для мам                                                   
«Все цветы и песни Вам!», посвященный 
Международному женскому  дню                     

06.03.2024-

07.03.2024 

Кл. рук. 5-9 классов 

37.  Подготовка и участие в празднике 
«Широкая Масленица» 

Март Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

38.  Виртуальная экскурсия по Крыму 
«Достопримечательности Крыма» 
посвященная Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

15.03.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

апрель 

События: 

• 12 апреля: День космонавтики; 
• 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

39.  Выставка рисунков «Этот таинственный 
космос» 

08.04.2024г.-
12.04.2024г. 

Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

40.  Единый классный час 

«Гагаринский урок «Космос-это мы» 

12.04.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

41.  Мероприятия в рамках Дня 
древонасаждения 

14.04.2024г. Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 6-9 

классов 

42.  Акция «Чистый двор – чистый поселок» в 
рамках Всемирного дня земли» 

29.04.2024г.- 
30.04.2024г. 

Заместитель директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 классов 

май 

События: 

• 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
• 9 мая: День Победы; 
• 19 мая: День детских общественных организаций России; 
• 24 мая: День славянской письменности и культуры 



 

 

 

43.  Акция «Георгиевская ленточка» 03.05.2024г. – 

07.05.2024г. 
Заместитель директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 классов 

44.  Единый классный час «К Победе шел, 
Россия, твой солдат!» 

07.05.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

45.  Смотр-конкурс строя и песни Май  Зам. директора по ВР, кл. рук. 
5-9 классов 

46.  Познавательная беседа «Книга – дар 
бесценный» ко Дню славянской 
письменности и культуры 

24.05.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

47.  Составление социального паспорта класса 1 неделя сентября Кл. рук. 5-9 классов 

48.  Изучение широты интересов и занятости в 
свободное от занятий время 

сентябрь   Кл. рук. 5-9 классов 

49.  Тематическиеклассныечасы Согласнопланамра
ботыклассныхруко
водителей 

Кл. рук. 5-9 классов 

50.  Организационныеиделовыеклассныечасы Согласнопланамра
ботыклассныхруко
водителей 

Кл. рук. 5-9 классов 

51.  Организационные классные ученические 
собрания «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в школе» 

07.09.2023- 

15.09.2023г.  
Кл. рук. 5-9 классов 

52.  Проведение инструктажей, бесед по ТБ 2 раза в четверть Кл. рук. 5-9 классов 

53.  Мероприятия, акции, проекты районного, 
регионального, Всероссийского и 
Международного уровня 

В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

54.  Адаптациявновьприбывшихобучающихсяв
классе 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Кл. рук. 5-9 классов 

55.  Индивидуальные беседы с обучающимися  По мере 
необходимости 

Кл. рук. 5-9 классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

56.  Работа с портфолио учащихся В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями) 

57.  Родительские собрания, всеобучи, в т.ч. 
онлайн-режим 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

58.  Работа с родителями по организации 
горячего питания 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

59.  Лекторий «Школа ответственного 
родителя» 

1 раз в четверть Кл. рук. 5-9 классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

60.  Консультациисучителями-предметниками 
(соблюдениеединыхтребованийввоспитани
и, 
предупреждениеиразрешениеконфликтов) 

 Еженедельно Кл. рук. 5-9 классов 

61.  Малыйпедсовет«Адаптацияпятиклассников
» 

Октябрь Администрация школы 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. рук. 5 класса 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики 

62.  «Разговоры о важном» Каждый 
понедельник/ 
1 час в неделю 

Кл. рук. 5-9 классов 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

63.  «Функциональная грамотность» В течение года/ 
1 час в неделю 

Кл. рук. 5-9 классов 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

64.  «Культура речи» В течение года/ 
1 час в неделю 

Учитель русского языка 

65.  «Биология в опытах и экспериментах» В течение года/ 
1 час в неделю 

Учитель билологии 

66.  «За страницами учебника математика» В течение года/ 
1 час в неделю 

Учитель алгебры, геометрии 

67.  «Физика в опытах и экспериментах» В течение года/ 
1 час в неделю 

Учитель физики 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворению образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных 

68.  «Профориентация» В течение года/ 
1 час в неделю 

Классные руководители 5-9 

классов 

69.  «Экологическая культура» В течение года/ 
1 час в неделю 

Педагог ДО 

70.  «Медиаграмотность» В течение года/ 
1 час в неделю 

Педагог ДО 

71.  «Школьный спрортивный клуб» В течение года/ 
1 час в неделю 

Педагог ДО 



 

 

 

72.  «Театр» В течение года/ 
1 час в неделю 

Социальный педагог 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 
уровне образовательной организации, класса, занятия 

73.  «Юнармия» В течение года/ 
1 час в неделю 

Педагог ДО 

74.  «Я-Ты-Он-Она-вместе целая страна» В течение года/ 
1 час в неделю 

Педагог-психолог 

Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки обучающихся 

75.  «Финансовая грамотность» В течение года/ 
1 час в неделю 

бухгалтер 

Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов) 

76.  «РДДМ» В течение года/ 
1 час в неделю 

Классные руководители 5-9 

классов 

Модуль «Урочная деятельность» 

77.  Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности) 

Сентябрь-май Кл. рук. 5-9 классов 

78.  Использование воспитательных 
возможностей предметного содержания 
через подбор соответствующего материала 
для обсуждения в классе (установление 
доверительных отношений, воспитание 
интереса к учению, к процессу познания, 
создание и поддержание интереса 
активизации познавательной деятельности 
обучающихся формирование умений и 
навыков организации обучающимися своей 
деятельности, воспитание культуры 
общения, формирование и развитие 
оценочных умений, воспитание 
гуманности. 

Сентябрь-май  Кл. рук. 5-9 классов 

79.  Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения. 
Соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», принятие 
правил работы в группе, взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся 

Сентябрь-май  Кл. рук. 5-9 классов 

80.  Применение на уроке интерактивных форм 

работы (интеллектуальные игры; 
дидактический театр, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссии, которые дают 
обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповая работа или работа в парах, 

Сентябрь-май  Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими 
детьми) 

81.  Включение в урок игровых процедур 
(викторина, настольные игры, ролевые 
игры, географический турнир, КВН, 
деловая игра, кроссворд, урок-конкурс 
рассказов о стихийных бедствиях, урок-

сказка, пресс-конференция, аукцион, 
дискуссия, панорама, телемост, устный 
журнал, суд (следствие, ученый совет) 

Сентябрь-май  Кл. рук. 5-9 классов 

Сентябрь  

82.  Международный день распространения 
грамотности. 
Информационная минутка на уроке 
русского языка 

08.09.2023 Учитель русского языка и 
литературы 

83.  Ко дню рождения русского ученого, 
писателя К.Э. Циолковского 
(информационная минутка на уроках 
физики) 

17.09.2023 Учитель физики 

Октябрь 

84.  Международный день музыки 
(информационная минутка на уроках 
музыки) 

03.10.2023 Учитель музыки 

85.  Ко дню рождения поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины Ивановны Цветаевой 
(информационная минутка на уроках 
литературы) 

10.10.2023 Учитель русского языка и 
литературы 

86.  Всемирный день математики (уроки-игры, 
уроки-соревнования) 

14.10.2023 Учитель математики 

Ноябрь 

87.  Ко дню рождения поэта Самуила 
Яковлевича Маршака (библиотечные 
уроки) 

03.11.2023 Учитель русского языка и 
литературы 

88.  Кодню рожденияписателяДмитрияНаркисо
вичаМамина-Сибиряка (06.11) 
(информационнаяминутка наурокахлитерат
урногочтения) 

07.11.2023 Учитель русского языка и 
литературы 

89.  День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 
(информационная минутка на уроках 
обществознания, ОБЖ) 

08.11.2023 Учитель обществознания, ОБЖ 

Декабрь 

90.  Международный день художника 
(информационная минутка на уроках 
изобразительного искусства) 

08.11.2023 Учитель ИЗО 



 

 

 

91.  День Героев Отечества (09.12) 
(информационная минутка на уроках 
истории) 

08.11.2023 Учитель истории 

Январь  

92.  День памяти жертв Холокоста 
(информационная минутка на уроках 
истории) 

27.01.2024 Учитель истории 

Февраль 

93.  День российской науки (информационная 
минутка на уроках предметов естественно-

математического цикла) 

08.02.2024 Учителя предметов 
естественно-математического 
цикла 

94.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
(информационная минутка на уроках 
истории) 

15.02.2024 Учитель истории 

95.  Международный день родного языка  
Интерактивные уроки родного русского 
языка 

21.02.2024 Учитель русского языка и 
литературы 

Март  

96.  КоднюрожденияК.Д. Ушинского 
(информационнаяминутканаурокахлитерат
уры) 

03.03.2024 Учитель русского языка и 
литературы 

97.  Кодню рожденияС.В. 
Михалкова (информационнаяминутка наур
окахлитературногочтения) 

13.03.2024 Учитель русского языка и 
литературы 

98.  Ко дню рождения писателя М. Горького 
(библиотечные уроки) 

28.03.2024 Учитель русского языка и 
литературы  
Зав. библиотекой 

Апрель 

99.  КоднюрожденияС.В. Рахманинова (01.04) 
(информационнаяминутка наурокахмузыки
) 

03.04.2024 Учитель музыки 

100. День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы ВОВ 
(информационная минутка на уроках 
истории и обществознания) 

19.04.2024 Учителя обществознания, 
истории 

101. ВсемирныйденьЗемли 
(информационнаяминутканаурокахбиологи
и, географии) 

22.04.2024 Учителя биологии, географии 

102. День российского парламентаризма 
(информационная минутка на уроках 
обществознания) 

27.04.2024 Учитель обществознания 

Май 

103. Ко дню основания Черноморского флота 
(13.05) (информационная минутка на 
уроках истории) 

15.05.2024 Учитель истории 



 

 

 

104. Ко дню основания Балтийского флота 
(информационная минутка на уроках 
истории) 

18.05.2024 Учитель истории 

105. День славянской письменности и культуры 
(информационная минутка на уроках 
русского языка) 

24.05.2024 Учитель русского языка и 
литературы 

Модуль «Самоуправление» 

106. Выборы органов классного самоуправления  сентябрь  Кл. рук. 5-9 классов 

107. Назначение поручений в классах  сентябрь Кл. рук. 5-9 классов 

108. Отчет об активностях класса, 
сбор портфолио 

Сентябрь- май  Кл. рук. 5-9 классов 

109. Участие в проектах и акциях «РДДМ» В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

110. Проведение мероприятий на каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов 
и т. д.) 

Каникулярное 
время 

Кл. рук. 5-9 классов 

111. Экскурсии на предприятия поселка, 
организации встречи с профессионалами, 
представителями, руководителями 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

112. Экскурсии по патриотической тематике В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

113. Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов, зав.библиотекой 

114. Оформление класса к школьным 
календарным событиям (День знаний, День 
матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 
День Победы и т.д.) 

По необходимости Кл. рук. 5-9 классов 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

115. Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной родительской 
общественности школы: 
✓ Участие родителей в формировании 

Управляющего совета школы; 
✓ Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

сентябрь Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

116. Общешкольные родительские собрания 1 раз в полугодие Администрация, кл. 
руководители 5-9 классов 

117. Проведение родительских собраний 
различной воспитательной тематики: 
✓ О внутришкольном распорядке 

Сентябрь-май Администрация, кл. 
руководители 5-9 классов 

 



 

 

 

✓ О формировании  здорового  образа 
жизни 

✓ О безопасном поведении учащихся в 
школе, общественных местах и дома 

✓ О психофизическом развитии детей и 
подростков 

✓ Участие несовершеннолетних в 
несанкционированных митингах и 
акциях 

✓ О режиме дня школьников 

✓ О соблюдении принципов 
информационной безопасности 
учащихся 

✓ О школьном пропускном режиме и 
обеспечении безопасности детей, 
находящихся в школе 

✓ О профилактике применения  насилия в 
семье 

✓ О родительском контроле за 
поведением несовершеннолетних 

 

118. Работа родительских комитетов классов и 
школы: 

✓ Подготовка и проведение конференции 
школьной родительской 
общественности  

✓ Тематические беседы для 
педагогического коллектива под общей 
темой «Семья и законы» 

✓ Тематические родительские собрания, 
посвящённые вопросам безопасного 
поведения детей  в рамках 
родительского всеобуча 

Сентябрь-май Администрация, кл. 
руководители 5-9 классов 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

119. Вовлечение обучающихся в работу 
объединений дополнительного 
образования, посещение курсов внеурочной 
деятельности. 

Сентябрь-май Администрация, кл. 
руководители 5-9 классов 

 

 

120. Составление социальных паспортов  класса 
с целью получения необходимой 
информации о детях, обучающихся в 
школе. 

Сентябрь  Социальный педагог, классные 
руководители 5-9 классов 

121. Исследовательская деятельность  

«Изучаем планы эвакуации из школы» 

Сентябрь Кл. рук. 5-9 классов 

122. Месячник правового воспитания 
несовершеннолетних  

Согласно 
отдельного плана 

Школьный уполномоченный 
по правам ребенка 

123. Организация работы службы медиации (по Согласно Педагог-психолог 



 

 

 

отдельному плану) отдельного плана 

124. Встречи с представителями КДН и ЗП, 
инспектором ПДН и работником ГИБДД с 
целью профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних 

По 

согласованию 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР 

125. Неделя безопасности (ознакомление 
обучающихся с инструктажами, беседы, 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма, несчастных случаев) 

1 и крайняя недели 
четверти/сезонные 
изменения 

Кл. рук. 5-9 классов 

126. Организация ежедневного контроля за 
пропусками уроков обучающимися 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

127. Беседы: «Куда звонить в случаях  

чрезвычайных ситуаций»; «Как позвонить 

в службу спасения с мобильного  

телефона» 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

Профилактика электротравматизма и несчастных случаев при пожарах 

128. Классные часы, мастер-классы по  

противопожарной безопасности: «Как  

поступить, когда обнаружил пожар»;  
«Правила поведения при пожаре»; «Как 

и какими средствами защиты пользоваться  

при пожаре»; «Как оказать первую помощь  

пострадавшему».  

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

129. Тренировочная  

эвакуация из школы «Внимание, пожар!» 

По необходимости Администрация школы,  
кл. рук. 5-9 классов 

Профилактика ДДТТ 

130. Включение вопроса безопасности на 
дорогах и в транспорте в тематику Урока 
Знаний 01 сентября 2023 г. 
 

Сентябрь Кл. рук. 5-9 классов 

131. Мероприятия в рамках Всероссийской 
акции «Внимание, дети!» 

Сентябрь, май Кл. рук. 5-9 классов 

Руководитель отряда ЮИД 

132. Классные часы, беседы, игры для 
учащихся,  направленные на профилактику 
детского дорожно – транспортного 
травматизма. 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

133. Практические занятия с учащимися 
начальных классов по правилам перехода 
проезжей части улицы. 

Сентябрь, апрель Кл. рук. 5-9 классов 

134. Конкурсы творческих работ, рисунков, 
плакатов, буклетов и др. на тему 
безопасности дорожного движения 
(общешкольные и районные, областные, 
Всероссийские). 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

135. Беседы с родителями – водителями по 
вопросу необходимости использования 
ремней безопасности и детских 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

удерживающих устройств в салоне 
автомобиля при перевозке детей. 

Профилактика суицидального поведения 

136. Организация работы по выявлению и 
сопровождению обучающихся группы 
суицидального риска 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Кл. рук. 5-9 классов 

137. Реализация Плана мероприятий по 
выявлению и сопровождению 
обучающихся группы суицидального риска  

Согласно 
отдельного плана 

Педагог-психолог 

Кл. рук. 5-9 классов 

138. Индивидуальное психологическое 
консультирование детей. 

По необходимости Педагог-психолог 

139. Информирование учащихся о работе 
телефонов доверия, в частности медико-

психологической службы, 
уполномоченного по правам ребёнка в 
Ростовской области. 
Размещение на сайте школы и 
информационных стендах телефона 
доверия, советов педагога-психолога для 
родителей и учащихся. 

В течение года Зам. директора по ВР, педагог-

психолог 

Ответственный за ведение 
школьного сайта 

Кл. рук. 5-9 классов 

140. Проведение тематических классных часов 
для учащихся (примерные темы):  
«Ценность человеческой жизни»; «Цели и 
смысл жизни»; «Учимся снимать 
усталость»; «Толерантность»; «Как 
преодолевать тревогу»; «Способы решения 
конфликтов с родителями. Стресс в жизни 
человека. Способы борьбы со стрессом»; 
«Грани моего Я»; «Я + он + они = мы»; 
«Способы саморегуляции эмоционального 
состояния»; «Как сказать «Нет!». 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

141. Мероприятия, посвященные 
Международному дню счастья: 
- Оформление информационного стенда на 
тему: «Счастье-это…» 

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…» 

Март  Кл. рук. 5-9 классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

142. Проведение консультативной помощи 
учащимся во время подготовки и 
проведения ОГЭ 

Март-июнь Педагог-психолог,  
кл. руководитель 9 кл. 

Профилактика правонарушений, преступлений, самовольных уходов  

143. Выявление обучающихся, длительное 

время не посещающих школу, принятие 
мер по возвращению их  в школу 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

144. Проведение тематических классных часов, 
бесед, встреч с сотрудниками учреждений 
системы профилактики, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
профилактику правонарушений, 
преступлений,  безнадзорности  

 и самовольных уходов 

В течение года Администрация 

Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

несовершеннолетних 

145. Проведение мероприятий (классные часы, 
беседы, лекции, экскурсии, 
индивидуальные консультации и др.), 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику 
правонарушений, преступлений,  
безнадзорности   и самовольных уходов 
несовершеннолетних 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

146. Проведение психолого-педагогических 
занятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, профилактику 
правонарушений, преступлений 

безнадзорности   и самовольных 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

147. Индивидуальные беседы с обучающимися, 
их родителями по профилактике 
противоправных поступков 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Профилактика экстремизма и терроризма 

148. Тематические классные часы: «Давайте 
дружить народами», «Возьмемся за руки, 
друзья», «Нам надо лучше знать друг 
друга», «Приемы эффективного общения», 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем 
счастья», «Профилактика и разрешение 
конфликтов», «Богатое многообразие 
мировых культур», «Семейные тайны» и 
т.п. 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

149. Уроки по основам правовых знаний, 
направленных на формирование 
толерантных установок у учащихся. 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

150. Тренировка по экстренному выводу детей и 
персонала из школы. 

По необходимости Администрация школы,  
кл. рук. 5-9 классов 

Профилактика употребления вредных веществ (алкоголь, табакокурение, наркотики) 

151. Оформление наглядной агитации: 
- о вреде употребления наркотических, 
психотропных средств, алкоголизма; 
- о местах оказания квалифицированной 
помощи учащимися, родителям, по 
вопросам, связанных с употреблением 
наркотических и токсических средств, 
телефон доверия 

сентябрь Кл. рук. 5-9 классов 

152. Участие обучающихся 7-11 классов в 
добровольном социально-психологическом 
тестировании. 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

Педагог – психолог 

153. Проведение тематических классных часов, 
бесед по вопросам формирования 
здорового образа жизни 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

154. Проведение бесед на тему «Что такое 
вредные привычки», «Умей сказать НЕТ!» 
и т.п. 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

155. День Здоровья 

Акция «Ростовская область – территория 

здоровья» 

Октябрь, апрель Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

156. Мероприятия в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом «Не сломай свою 
судьбу» 

Декабрь  Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

Профилактика буллинга в молодежной среде 

157. Наблюдение за статусом в классе  

учеников, которые только поступили  

в школу 

По мере 
необходимости 

Кл. рук. 5-9 классов 

158. Беседа с учениками «Ты свидетель или  

жертва травли. Как поступить» 

В течение года Педагог – психолог, кл. рук. 5-

9 классов 

159. Мониторинг межличностных отношений 
в классе 

В течение года Педагог – психолог, кл. рук. 5-

9 классов 

160. Совместный просмотр и обсуждение 
фильмов. Например, «Чучело»,  
режиссер Ролан Быков 

Октябрь  Кл. рук. 5-9 классов 

161. Информационные часы, 
беседы (примерная тематика). 
• Бояться страшно. Действовать 

не страшно. 
• О правилах поведения и 

безопасности на улице. 
• Буллинг как стадный допинг. 
• Безопасное поведение. 
• Что такое агрессия? 

В течение года Педагог – психолог, кл. рук. 5-

9 классов 

Профилактика жестокого обращения в отношении детей 

162. Проведение индивидуального 
собеседования с обучающимися и 
выявление случаев жестокого обращения с 
ними. 

В течение года Педагог – психолог, кл. рук. 5-

9 классов 

163. Занятие с элементами тренинга «Как  

обезопасить себя на улице. Даем отпор  

незнакомцам и мошенникам» 

Октябрь  Кл. рук. 5-9 классов 

164. Проведение цикла профилактических бесед 
с учащимися «Ребенок и общество: 
проблемы социализации детей  школьного 
возраста», «МИР: мы и родители», «Права 
и обязанности детей», 
«Если в семье конфликт». 

В течение года Педагог – психолог, кл. рук. 5-

9 классов 

165. «Дни общения с родителями» - встречи, 
классные собрания, мероприятия совместно 
детей и родителей 

В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

166. Участие представителей организаций-

партнеров (Дом Культуры, Библиотека, 
МАОУ ДО ДШИ, ДЮСШ, ЦВР)в 

По 

согласованию 

в течение года 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 5-9 классов 



 

 

 

проведении соревнований, конкурсов, 
концертов, отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической 
направленности. 

 

167. Совместная деятельность на базе  
Дома Культуры - участие в различных 
мероприятиях.  

По 

согласованию 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 5-9 классов 

168. Посещение концертов, участие в 
конкурсах. Организация совместных 
культурно-досуговых проектов с МАОУ 
ДО ДШИ  

По 

согласованию 

в течение года 

 

Зам. директора по ВР 

169. Участие в соревнованиях, турнирах, сдаче 
норм ГТО на базе ДЮСШ 

По 

согласованию 

в течение года 

 

Учитель физической культуры 

Кл. рук. 5-9 классов 

Модуль «Профориентация» 

170. Классный час «Известные люди нашего 
поселка» 

октябрь  Кл. рук. 5-9 классов 

171. Участие в Неделе труда и профориентации 
«Семь шагов в профессию» 

ноябрь Кл. рук. 5-9 классов 

172. Классный час «Человек в семье» январь Кл. рук. 5-9 классов 

173. Классный час на тему службы в армии 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

21.02.2024г. Кл. рук. 5-9 классов 

174. Выставка рисунков «Профессии наших 
мам» 

04.03.2024 -

07.03.2024 

Кл. рук. 5-9 классов 

175. Экскурсии на предприятия поселка, 
организации встречи с профессионалами, 
представителями, руководителями 

В течение года Кл. рук. 5-9 классов 

176. Участия во Всероссийских открытых 
онлайн-уроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 
школьников в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности) 

В течение года Зам. директора по ВР 

177. Участие в проекте 
ранней профессиональной ориентации обуч
ающихся 6–11 классов «Билет в будущее» 

В течение года Зам.  директора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

178. Дни единых действий РДДМ. Открытие 
первичной организации.  

В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 



 

 

 

179. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, играх, программах и т.д.)   

Сентябрь-май  Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

180. Участие во Всероссийских проектах по 
активностям РДДМ 

В течение года Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

Модуль «Школьные медиа» 

181. Участие в создании и наполнении 
информации для сайта школы и страницы в 
социальной сети Вконтакте 

Сентябрь-май  Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

182. Участие в съёмках информационных и 
праздничных видеороликов  

Сентябрь-май  Советник директора по 
воспитанию, кл. рук. 5-9 

классов 

 

2.3. Программы учебных предметов, курсов 

2.3.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ ЦСОШ № 1 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. 
Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников. 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования МБОУ ЦСОШ 

№ 1 составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

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

2.3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования 



 

 

 

2.3.2.1. Русский язык 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 
род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 
лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не 
с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 
Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение изученного в начальных классах». 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 
связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами 
без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 



 

 

 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
К.Р. Контрольное изложение №1. Контрольный диктант № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Синтаксис простого предложения». Контрольный диктант № 3 с 
грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
К.Р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 
Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 
средств. 

К.Р. Контрольное сочинение №1. Контрольный тест № 2 по теме «Лексика. Культура 
речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 
слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 
приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



 

 

 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей 
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография». 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 
в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических 
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 
единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное».  
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 
родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим 
заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -

дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.        Правописание не с 
глаголами. 



 

 

 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 
рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольное изложение №2. Контрольный диктант № 7 с грамматическим 
заданием по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Контрольный 
диктант №8 по теме «Повторение в конце года». 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций нашла отражение в структуре рабочей  программы. В ней выделяются три 
сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных 
компетенций:• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 
компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций;• содержание, обеспечивающее формирование 
культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка». Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 
орфография и пунктуация».Третья содержательная линия представлена в примерной 
программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 
языка с историей и культурой народа.В учебном процессе указанные содержательные 
линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 
умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 
различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке 
как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными.                                                  

6 класс 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 
Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 
речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 
разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 



 

 

 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с 
грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 
Текст  
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 
конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 
речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Лексика. Культура речи  
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова. Жаргонизмы. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно 
русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи 
по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Фразеология. Культура речи  
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
Словообразование. Орфография. Культура речи . 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 
слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 
Сложный план.  
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -

зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и 
при-Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 
Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. 
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 
картине. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 
словарный диктант. 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 
Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 
Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 
стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 
существительное». Сочинение по картине. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 
прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 



 

 

 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 
разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 
на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 
прилагательных. Повторение. 
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 
по произведению художественной литературы.  
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы 

                                                               Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 
конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 
Повторение. 
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 
Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
числительное». 
Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 
Морфологический разбор местоимения. Повторение. 
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 
«Местоимение». 

                                                                          Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание 
гласных в суффиксах глагола. Повторение.  
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 
наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. 
Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Итоговый контроль. 

 

7 класс  
1. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный 
язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 
анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 



 

 

 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знатьизученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 
грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила 
постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметьставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знатьпонятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 
антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой 
речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 
фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 
орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   
правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 
окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 
публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 
комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 



 

 

 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 
прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 
признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль 
причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным 
частям речи в форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 
деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 
добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к 
одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 
определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в 
употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 
изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 
относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 
наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 
изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной 
степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение 
наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 
относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 
состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 
предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 
самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры. 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире  



 

 

 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах  

                                            Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 
единица синтаксиса. 

Словосочетание  

Повторение изученного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение  

Повторение изученного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 
предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 
Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 
слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 
особенности. 

                                        Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение изученного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 
сказуемого. 

Второстепенные члены предложения 



 

 

 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 
дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 
разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 
значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступки). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 
синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 
особенности. 

Простые односоставные предложения  

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 
сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим 
(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 
времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Неполное предложение  

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 
предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, 
разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды 
однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными 
членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 
обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 
при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 
характера). 



 

 

 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 
членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 
роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

                                             Обращение 

Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями.  

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 
предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 
при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и 
вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 
синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи 
предложений и частей текста. Публичное выступление на общественно значимую тему 
и/или об истории своего края. 

Чужая речь 

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 
при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 



 

 

 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного 
текста. 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение изученного в 5 - 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение.  

Сложные предложения.  

Союзные сложные предложения.   

Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 
препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 
главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 
них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  



 

 

 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 
Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 
союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 
историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

 

2.3.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы; 
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений; 
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 



 

 

 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 
на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. 
 

5 класс 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 
искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и учебная. 
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 
произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 
И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 
человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 
категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 
(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 
Одиссея и Полифема. 
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 
герой; мифологический персонаж. 
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 
словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 
книжной графике. 
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) 
— чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 
И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 
важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 
преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 
проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 
бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 
сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки 
народов России. «Падчерица». 
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 
антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 
Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения 
и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-

пейзаж. 
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 
сочинение собственной сказки. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 
мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 
предметная неделя и др. 



 

 

 

Б а с н и   н а р о д о в   м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 
персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 
дидактизма в басне. 
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Р у с с к а я   б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 
злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 
веке. 
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона 
и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по 
выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 
Образный мир басен И.А. Крылова. 
СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 
чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 
Крылова. 
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»);. 
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на 
лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин 
и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях 
поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская 
сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской 
сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 
фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 
преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 
фольклорные элементы. 
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 
рассказ о герое; словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 
Пушкина,. 
П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в 
осени первоначальной... », «Весенние воды». 
Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В ночном».  



 

 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 
создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 
Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 
родине, верность долгу. 
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 
звукопись. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 
творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 
(мультфильма). 
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 
материалами о Бородинской панораме в Москве. 
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 
Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 
перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 
события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 
произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 
характеристика. 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 
словесное рисование. 
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 
И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 
творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 
Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 
Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 
беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 
гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе 
«Русский язык». 
Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 
произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 
по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), чтение 
наизусть. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 
Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 
способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 
«Тройка». 
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 
эпитет, сравнение (развитие представлений). 
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 



 

 

 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 
«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 
справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 
Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 
персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 
развязка. 
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 
письменная формулировка вывода, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 
А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 
Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы 
создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 
своеобразие рассказа. 
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 
детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 
эпизоде 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
Краеведение: заочное путешествие «По чеховским местам (Мелихово)». 
И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 
Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 
природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план 
в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 
состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 
(развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 
Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 
Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 
Теория литературы: тема, эпизод, финал. 
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 
на вопрос. 
А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 
образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 
персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 
(Петербург, Шахматово) 
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 
стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное 
своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: антитеза. 



 

 

 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 
альтернативное изложение. 
С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 
песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. 
Единство человека и природы. Малая и большая родина. 
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений 
о понятиях). 
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново ». 
А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 
глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 
Никиты. 
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 
словаря для характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 
П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 
Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: 
рисунки учащихся. 
Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
Развитие речи: пересказ. 
Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 
доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 
чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 
Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 
инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 
Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 
В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 
Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 
Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 
В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 
И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 
(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 
(первичные представления о данных понятиях). 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Х.К. АНДЕРСЕН 



 

 

 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 
красота, благодарность. 
Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и 
способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование сказки и ее постановка. 
М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 
«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 
выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 
ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 
раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 
уважение взрослых). 
Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  
Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.  

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » 
(отрывок). 
 

6 класс 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие 
виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; 
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 
портреты и иллюстрации и т.д.). 
2. Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 
мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
Теория литературы: мифологический сюжет. 
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 
сочинения. 
3. Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 
молодильных яблоках и живойводе». Предание и его художественные особенности. Сказка и 
еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 
волшебной сказке. 
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 
4. Из древнерусской литературы 



 

 

 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 
Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 
представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 
(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 
Нравственная проблематика житийной литературы. 
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
5. Из литературы XVIII века. 
М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 
стихотворения. 
Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, 
риторическое обращение. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
6. Из литературы XIX века 

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 
связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 
Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
6.2 А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 
литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 
гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 
Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 
вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 
искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и 
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 
изложение с элементами рассуждения. 
6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 
(свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок», «На севере диком стоит 
одиноко…»  Многозначность художественного образа. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, 
подбор эпиграфов. 
Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 
6.4 Н.В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их 
создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 
сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 
Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 



 

 

 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 
пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические 
фигуры). 
Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 
письменный отзыв на эпизод. 
6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 
своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 
темы и центральных персонажей произведения. «В дороге» 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
6.6 Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и 
«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 
стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные 
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 
коллективный портрет. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 
работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 
6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Мамап», «Что за человек был мой отец?», 
«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 
внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 
отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 
милосердие, сострадание). 
Теория литературы: автобиографическая проза. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 
плана. 
6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
Система образов. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 
характеристики эпизода, персонажа. 
6.9 А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 
«Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 
к героям. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении. 
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 



 

 

 

7. Из литературы XX века 

7.1 И.А. БУНИН  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 
Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 
изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 
отзыв об эпизоде. 
Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2  А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и 
характеристики образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

7.3C.A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 
рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 
образов C.A. Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 
эпитет, метафора. 
Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 
7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 
7.5 М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 
красоты, любви к природе. 
Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
7.6  Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 
природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 
7.7Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 
смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество »,  С.С. Орлов. «Его 
зарыли в шар земной...»;  К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»;  Р.Г. Гамзатов. 
«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 
7.8 В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
8. Из  зарубежной  литературы 

8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 
История создания, тематика, проблематика. 
8.2 БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 



 

 

 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 
8.3 О.ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих», «Дары волхвов» Сюжет и 
основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
8.4 ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 
гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
 

7 класс 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 
роды (лирика, эпос, драма) и жанры. Личность автора, позиция писателя, труд и 
творчество. 
Из устного народного творчества. Былины. 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей – Разбойник». А.К.Толстой 
«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь  былины, своеобразие характера и 
речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Тематика былин. Своеобразие 
центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 
легендой и преданием). 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Русские народные песни. 
Обрядовые песни: «Девочки, колядки!», «Наша масленица дорогая», лирические песни: 
«Подушечка моя пуховая…», лиро-эпические «Солдатская». Своеобразие поэтического 
языка народных песен. Многозначность поэтического образа. Душевная красота, 
нравственные устои народной жизни. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре. 
Из древнерусской литературы. 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы, мудрость, 
любовь к родине, твёрдость духа, религиозность. 
Теория литературы: символ, жанры древнерусской литературы. 
Связь с другими искусствами: иконопись. 
Из литературы 18 века. М.В.Ломоносов. 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. «О вы, которых ожидает…» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол…». Мысли о просвещении, вера в творческие 
способности народа, рассуждения о значении поэтического труда. Теория «о трёх 
штилях» (отрывки).Особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения. 
Теория литературы: ода, риторическое восклицание, обращение, риторический вопрос. 
Связь с другими искусствами: работа с репродукциями. 
Г.Р.Державин. Биография. «Властителям и судиям»: отражение в названии тематики и 
проблематики стихотворения. Своеобразие стихотворений Г.Державина Тема поэта и 
власти в стихотворении. 
Теория литературы: лирическое стихотворение. 
Д.И.Фонвизин. Краткие сведения о писателе. «Недоросль». Своеобразие 
драматургического произведения, основной конфликт пьесы, её проблематика, образы. 
Образование и образованность, воспитание и семья, отцы и дети; социальные вопросы в 
комедии. Позиция автора. 
Теория литературы: юмор, сатира , сарказм; жанр комедии. 
Связь с другими искусствами: театральное искусство. 
Из литературы 19 века. А.С.Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях: «К 
Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…». Человек и природа в стихотворении «Туча». 



 

 

 

Дружба и тема долга в стихотворении «Песнь о вещем Олеге». Судьба Олега в летописном 
тексте и балладе А.Пушкина. Образ Петра первого и тема России в поэме «Полтава». 
Гражданский пафос поэмы. Своеобразие поэтического языка. Творческая история 
создания произведений. 
Теория литературы: поэма, баллада художественный образ, прототип. 
М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Родина». Образ России. Проблематика и основные 
мотивы «Песни про царя Ивана Васильевича…», центральные персонажи и 
художественные приёмы их создания. Фольклорные элементы в произведении. 
Теория литературы: рецензия; градация. 
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями 

Н.В.Гоголь. Изображение чиновничества и жизни «маленького человека» в рассказе 
«Шинель». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Основной конфликт. 
Авторское отношение к героям и событиям. 
Теория литературы: сатира и юмор. 
И.С.Тургенев. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и 
сложность характеров крестьян в изображении  И.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» 
природный ум, трудолюбие, смекалка, талант главного героя. «Певцы». Основная тема 
рассказа. Отношение автора к героям. Стихотворение в прозе «Нищий». Тематика, 
художественное своеобразие. 
Теория литературы: стихотворение в прозе, портрет и характер. 
Н.А.Некрасов. Стихотворения «Железная дорога». «Размышления у парадного подъезда», 
поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная -основная тема 
стихотворений. Своеобразие поэтической музы Н.Некрасова. Основная проблематика 
поэмы- судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 
стойкость, покорность судьбе. 
Теория литературы: развитие понятия о жанре поэмы, диалоговая речь. 
Связь с другими искусствами: Н.Некрасов и художники – передвижники. 
М.Е.Салтыков- Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик». Своеобразие сюжета, проблематика сказок. Приёмы создания образов 
помещика и генералов. Позиция автора. 
Теория литературы: сатира, гипербола, аллегория. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Л.Н.Толстой. Творческая история создания «Севастопольских рассказов». Литература и 
история. «Севастополь в декабре месяце». Человек и война, жизнь и смерть, героизм, 
подвиг, защита Отечества- основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 
Авторское отношение к героям. 
А.А.Фет. Русская природа в стихотворениях «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой…». 
Общечеловеческое в лирике: наблюдательность, чувства добрые, красота земли. 
Теория литературы: тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, 
метафора, бессоюзие). 
А.П.Чехов. «Хамелеон», «Смерть чиновника». Своеобразие сюжета, способы создания 
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 
Теория литературы: психологический портрет. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
«О русская земля…»: стихи о России поэтов 19-20 веков. А.Толстой «Край ты  мой, 

родимый край!», Я.Полонский « В альбом К.Ш…» , А.Ахматова «Молитва», И.Северянин 
«Родник». Своеобразие трактовки темы России в стихах поэтов. 
Из литературы 20 века. 

А.М.Горький. «Детство» (главы из повести). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»).Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе. 
Становление характера мальчика, проблематика рассказа, авторская позиция; контраст как 
основной приём раскрытия замысла. 



 

 

 

Теория литературы: легенда, автобиографическая проза. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки обучающихся. 
И.А.Бунин. Образ природы в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». 
Смысл названия рассказа «Кукушка». Доброта, милосердие, справедливость, покорность, 
смирение – основные проблемы рассказа. Образы – персонажи. Художественная идея 
рассказа. 
А.И.Куприн. Основная сюжетная линия рассказа «Куст сирени» и его подтекст. 
Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. 
Теория литературы: анекдот; диалог в рассказе. 
В.В.Маяковский. «Необычайное происшествие, бывшее с Владимиром Маяковским на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания 
образов. Художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: гипербола, метафора, ритм и рифма. 
С.А.Есенин. «Отговорила роща золотая…». «Я покинул родимый дом…». Тематика 
лирических стихотворений. Образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: эпитет, оксюморон. 
Связь с другими искусствами: музыка на стихи С.Есенина. 
И.С.Шмелёв. «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 
художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 
Теория литературы: антитеза. 
М.М.Пришвин. «Москва – река».Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 
Теория литературы: метафора, градация. 
К.Г.Паустовский, «Мещерская сторона». Чтение и обсуждение отдельных глав, 
воссоздающих мир природы; человек и природа, малая родина, образ рассказчика в 
произведении. 
Теория литературы: сравнение, метафора, олицетворение. 
Н.А.Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться». Тема стихотворения и его художественная 
идея. Духовность, духовный труд – основное достоинство человека. 
Теория литературы: риторическое восклицание, метафора, роль глаголов и местоимений. 
А.Т.Твардовский. «Прощаемся мы с матерями…»(из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни…», «Василий Тёркин».Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом 
сыновняя память – основные мотивы военной лирики А.Твардовского. 
Б.Л.Васильев. «Экспонат №…».Название рассказа и его роль для понимания 
художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 
равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
«Мне о России надо говорить…»: стихи о России поэтов 20 века. Я.Смеляков 
«История», А.Яшин «Не разучился ль…», Р.Ипатова «Как хорошо, что есть на свете 

дом..» и др. 
Из зарубежной литературы. 

У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Темы и мотивы сонетов. Любовь, жизнь, смерть, 
красота в сонетах «Когда на суд безмолвных, тайных дум..», «Прекрасное прекрасней во 
сто крат…», «Уж если ты разлюбишь- так теперь…». 
Теория литературы: сонет, строфа(углубление и расширение представлений). 
Р.Бёрнс. Краткие сведения об авторе. «Возвращение солдата», «Джон – Ячменное Зерно» 
. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 
представление о добре и силе. 
Теория литературы: баллада, аллегория. 
Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. «Вересковый мёд» - чувство долга, любовь к 
родине. «Остров сокровищ» (часть третья «Мои приключения на суше»). Приёмы 
создания образов. Находчивость, любознательность – наиболее привлекательные качества 
героя. 



 

 

 

Теория литературы: приключенческая литература. 
А.Конан Дойл. Краткие сведения об авторе. «Записки о Шерлоке Холмсе»(«Голубой 

карбункул»). Основные грани характера Холмса: наблюдательность, остроумие, 
профессионализм. Теория литературы: детектив. 
А.Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. «Планета людей». Добро, 
справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. 
Основные события и позиция автора. 
 

8 класс 

Художественная литература и история. Значение художественного произведения в 
культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 
процесса, жанры и роды литературы. 
Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 
и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 
освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с 
представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 
средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 
исторической песне и песне-плаче. 
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 
исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических 
песен. 
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 
Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 
Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в 
произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 
человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 
проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 
древнерусской литературы; летописный свод. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 
наблюдения над лексическим составом произведений. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Из литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 
народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 
и словосочетаний. 
Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ 
Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 
повести. 



 

 

 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 
похвальное слово историку и писателю. Защита 169реферата «Карамзин на страницах 
романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 
Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского 
», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 
Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу 
собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 
наизусть, запись тезисного плана. 
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и 
романсы на стихи поэтов начала XIX века». 
А.С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 
октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 
одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы 
образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: 
проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 
независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 
событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 
подготовка тезисов, сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 
«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 
географическому атласу). 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты 
лирики А.С. Пушкина». 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к 
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная 
идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 
Лермонтова » (В. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 
лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 
фигуры). Романтические традиции. 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 
устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 



 

 

 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 
Кавказе». 
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 
Лермонтов — художник». 
Н.В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 
творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 
комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 
элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 
сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 
для обсуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 
история пьесы. 
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго 
ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания 
«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 
И.С. ТУРГЕНЕВ 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 
героини. 
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 
повести. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 
инсценировки, рисунки учащихся. 
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема 
дискуссии формулируется учащимися). 
Н.А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 
поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 
лирического персонажа. 
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 
А.А. ФЕТ 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: 
у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром при-

роды, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 
А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 
мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 



 

 

 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 
Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 
плана к сочинению. 
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 
Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 
личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 
Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема 
цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 
ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 
элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 
отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 
лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 
Маяковский — художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 
конкурсных работ учащихся. 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи «Сбои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы 
«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 
литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений о понятиях). 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 
персонажа. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая 
актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 
творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 
М.В. ИСАКОВСКИЙ 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 



 

 

 

хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. 
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественн 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 
наследие М.В. Исаковского». 
В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 
Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 
Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 
В.П. Астафьева). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 
Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 
К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. 
Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 
изученных глав. 
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
В.Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей 
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 
готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 
условиях силового соперничества ой прозе. 
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 
представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 
Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и 
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 
«Ромео и Джульетта » на русской сцене. 
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра. 
М. СЕРВАНТЕС 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 
литературе. Донкихотство. 



 

 

 

Теория литературы: роман, романный герой. 
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 
Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 
В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 
Н.М. Языков. «Пловец». 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». 
Н.А. Некрасов. «Тройка». 
А.А. Фет.  «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 
С.А. Есенин. «Той ты, Русь, моя родная… » 

Б.Л. Пастернак. «Во всем мне хочется дойти…» Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по 
выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — даль» (отрывок). 
 

9 класс 

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 
литературы с мировой культурой. 
Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 
идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 
поэмы. 
Литература 18 века 

Обзор литературы XVIII в. Классицизм в русской литературе   М. В. Ломоносов – поэт, 
ученый, реформатор. Теория “трех штилей”. Д. И. Фонвизин – первый сатирик. Обзор 
комедии “Недоросль”. Н.М.Карамзин - писатель и историк. «Бедная Лиза». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА В. А. Жуковский Баллада “Светлана”, 
элегия “Море”. Переводы Жуковского. А.С. Грибоедов“Горе от ума”.  Темы, мотивы 
лирики  А.С. Пушкина. Реализм Пушкина. “Повести Белкина”. “Евгений Онегин” – роман 
в стихах. Основная проблематика и система образов. Темы и мотивы лермонтовской 
лирики “Герой нашего времени” – первый русский философский роман в прозе  Поэма 
“Мертвые души” Н.В.Гоголя 

 

ЛИТЕРАТУРА 2 ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА Н.А.Некрасов “Записки охотника”. И.С. 
Тургенева   Л.Н. Толстой – мастер русского слова. Повесть “Юность”. 
Литература 20 века   Проза и драматургия А.П. Чехова.  Своеобразие русской прозы 
рубежа веков. М. Горький “На дне”, творчество И. Бунина, А. Куприна.   Проза М. 
Шолохова.  Военная тема в лирике Твардовского. “Василий Теркин»  А.И. Солженицын. 
“Матренин двор”. Творчество Н.М. Рубцова, И. Бродского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого 

 

2.3.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 



 

 

 

тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
 

5 класс 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 
извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 
выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо,переспрашивать собеседника, приглашать к 
совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 
т.д.; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 



 

 

 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 
использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 
рассуждение: 
– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 
правильную интонацию). 
Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 
информации: 
- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 
материале (полное понимание прослушенного); 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 
не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации); 
соотносить содержание услышанного с личным опытом; 
делать выводы по содержанию услышанного; 
выражать собственное мнение по поводу услышанного. 
Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей и типом текста: 
- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 
содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 
предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 
выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 
тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 
художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 
читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 
(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 
поиска запрашиваемой или интересующей информации); 
читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 
о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 
суффиксы, составляющие элементы сложных слов),аналогии с родным языком, 
конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 
понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 
(тексте) и предложения, подчинённые главному 
предложению;хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); 
пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 



 

 

 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 
предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 
читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 
факты от мнений и др.); 
интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. 
д.; 
извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 
делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 
мнение по поводу прочитанного. 
Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 
гражданство, адрес и т.д.); 
писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 
составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности; 
писать электронные (интернет-) сообщения; 
делать записи (выписки из текста); 
фиксировать устные высказывания в письменной форме; 
заполнять таблицы, делая выписки из текста; 
кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 
услышанного); 
использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
распознавать слова, записанные разными шрифтами; 
сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  
использовать словарь для уточнения написания слова; 
оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 
пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 
восклицательное предложения; 
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 
правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 
значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 
школы; 



 

 

 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия); 
выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 
понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 
Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 
(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка  
 

Раздел / тема Содержание 

Цикл 1. 
Давайте 
подружимся! 

 

Знакомство с британскими сверстниками, их увлечениями и хобби, 
настольными играми. Семейное дерево.  Летние каникулы. Знакомство с 
предметами, которые изучают британские сверстники, с распорядком дня и 
мероприятиями школе.   

Цикл 2. 
Правила 
вокруг нас 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. Правила безопасности 
школьников. Правила в школе и дома 

Цикл 3. Мы 
должны 
помогать 
людям. 

Различные организации, оказывающие помощь пожилым людям, детям и 
природе.  Добровольные помощники. Планирование благотворительного 
концерта. Занятия детей в свободное время.  

 

Цикл 4. 

Каждый день и 
в выходные 

Летнее времяпрепровождение в Уэльсе;  распространенный в Британии 
способ путешествия — автокараваном; летние праздника Северной 
Ирландии; жизнь школьников в британской школе-интернате, реалии 

маленького городка Обана в Шотландии; достопримечательности Англии и 
занятия  британских школьников в свободное время.  

Цикл 5.       
Мои любимые 
празднования. 

Праздники, популярные в Великобритании, США и в России. Любимые 
праздники. Местные праздники. 

Цикл 6. Мы 
совершили 
чудесную 
поездку в 
Англию 

Путешествие по различным частям Великобритании. Экскурсия по 
Лондону.  Знакомство с достопримечательностями Лондона и других 

городов Англии: Hyde Park, Buckingham Palace, Hamley’s, Alton Towers, 

Cadbury World, York, the Viking Centre, Hampton Court Palace, the Unicorn 

Theatre, the Natural History Museum, Windsor; Windsor Castle, Canterbury, the 

London Transport Museum, the British Museum, Madame Tussaud’s; с 

некоторыми мероприятиями, проводимыми в британской школе: a National 

Skipping Day, a Book Day, a ‘Come As You Were’ party; с известными 

историческими личностями: W. Shakespeare, R. L. Stevenson, M. Twain, 

William I, William II, Henry I, Henry VIII. 

Цикл 7.      
Мои будущие 
каникулы 

Знакомство с достопримечательностями Шотландии, популярным в 
Британии способом путешествия — путешествие на лодке по реке, 
британским курортным городом Брайтон; с достопримечательностями 
Испании, жизнью школьников в британской школе-интернате, реалиями 
морского путешествия; с достопримечательностями Москвы, Лондона, 
Эдинбурга, городами, которые популярны у туристов: Петербург, Йорк, Бат. 

Цикл 8.      
Мои лучшие 

Знакомство с реалиями: a marathon, the London Marathon, the London stroll 

(strollerthon), Alton Towers, the London Eye, the Tower of London, beefeaters, 



 

 

 

впечатления ravens in the Tower of London, Stratford-upon-Avon, Yorkshire, Kensington 

Palace, a theme park, the proms, the Gorky Park, the Playstation Park, the Eiffel 

Tower, Disneyland, London Zoo, Legoland Windsor; 

      с историческими личностями и известными людьми: William I, James 

Cook, Н. Nelson, Queen Victoria, the Beatles, W. Shakespeare, M. Twain, D. 

Defoe, J. R. R. Tolkien, J. M. Barrie, A. Nikitin, Yu. Gagarin and V. Tereshkova, 

F. Shalyapin, Yu. Nikulin, I. Levitan, Peter the Great, P. Tchaikovsky. 

 

6 класс 
Чтение 

 Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой деятельности. Чтение 
остается ведущим средством формирования всего комплекса языковых (лексических, 
грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных 
монологических и диалогических) навыков и умений. 
 В 6 классе продолжается работа над развитием техники чтения учащихся.  
 Усложняется язык текстов, увеличивается их объём, расширяется спектр упражнений. 
Тексты представляют содержательную основу для последующего развития комплексных 
коммуникативных умений.  
 Характер текстов предусматривает дальнейшее развитие навыков всех видов чтения 
(ознакомительного, поискового, изучающего),  а также развитие таких технологий чтения, как 
формирование языковой догадки, выделение главного и второстепенного, работа со словарем.  
 При работе с текстами происходит одновременная семантизация, отработка и 
повторение лексики, грамматического материала, речевых структур.  Именно тексты (диалоги)  
обеспечивают возможность создания условных и проблемных речевых ситуаций, формирования 
осознанных и устойчивых коммуникативных умений учащихся.  
Объем текстов с пониманием основного содержания – 150-250 слов. 
Объем текстов с полным пониманием текста  до 200 слов. 
       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
• лексические и грамматические трансформации; 
• выделение ключевой информации; 
• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);   
• Оформление почтового конверта, доклада, плаката;  
• Написание личного письма. 

Аудирование 

 Обучение аудированию предусматривает дальнейшее владение умениями воспринимать 
на слух иноязычный текст, понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
       При этом предусматривается развитие умений: 
       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
  Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Говорение 

 

Диалогическая речь. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 
умения как: 



 

 

 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 
       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются такие речевые умения как 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 
Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем  диалогов до 3-х 
реплик со стороны каждого учащегося. 
            Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 
следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 
как описание, повествование и сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 7-8 фраз. 
Социокультурные знания и умения 

         

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 
«Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомством с:                                                                 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 
• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 
• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского язык 

Предусматривается овладение умениями: 
• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 
• правильно оформлять адрес на английском языке. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

            Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 
и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
Лексическая сторона речи 

      Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. включающих 
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 
• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• прилагательные с суффиксом -less 

• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

     б) словосложения: существительное + существительное (football) 
    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to  

   change –  change). 



 

 

 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Грамматическая сторона речи 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  
• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

• сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

• условных придаточных предложений с союзом if; 
• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present  Simple, Present Progressive , Future Simple, Past Simple 

• специальных вопросов после Can you tell me… 

• оборота to be going для описания событий в будущем времени;  
• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.) форме; 
• повелительного наклонения с глаголом let; 

• модальных глаголов can, must (have to); 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  
• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных,  
• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  

• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  
• местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 
• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  
• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

Раздел / тема Содержание 

Цикл 1. 
Как ты 
выглядишь? 

Лексические навыки по темам «Внешность. Одежда» (51 ЛЕ), 
грамматические навыки (сравнительная степень прилагательных, 
употребления в речи притяжательного падежа существительных, Present 
Simple/Past Simple); чтение текстов различных жанров (публицистические, 
художественные) и типов;  
диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог этикетного 
характера; речевые функции: сообщение и запрос  
информации личного характера, просьба сделать что-либо (одолжение), 
обещание, благодарность, ответ на благодарность; рассказ о себе, о своей 
семье, любимой одежде; 

в письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение 
делать записи (выписки из текста), выполнять письменные проекты, 
развивается умение написать о своей любимой одежде. 
Проекты (“My favourite clothes”, “I want (don’t want) to change my look”, “My 
dream clothes”, Song “Looking good”)  

Цикл 2.  
Какой ты? 

Лексические навыки по темам «Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Черты характера. Взаимоотношения» (31 ЛЕ); 

грамматические навыки (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present 

Progressive, приставки и суффиксы: un-, im-, dis-, -ful, -less), чтение текстов 

различных жанров (публицистические, художественные) и типов; 

диалог этикетного характера, речевые функции извинения и ответа на 
извинение, обещания; в монологической речи развивается умение 

рассказать о своих друзьях, их чертах характера, взаимоотношениях, 
совместном времяпрепровождении, используя оценочные суждения и 
аргументы;  



 

 

 

в письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются умения 
делать записи (выписки из текста), выполнять письменные проекты, 
написать о своём друге. 
Проекты (“Animals I like”, “My favourite character”, A thank-you-letter”) 

Цикл 3.  
Дом, милый 
дом. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. 
Работа по дому. 
Лексические единицы по теме «Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения» (25 ЛЕ), грамматические навыки (the Present Perfect tense, 

обороты there is/are, there was/were); диалог — обмен мнениями, диалог 
этикетного характера, диалог-расспрос, речевые функции: предложение 
помощи (offering help), принятие помощи (accepting help), отказ от помощи 
(refusing help), умение расспрашивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, соблюдать правила речевого этикета;  
в монологической речи развивается умение использовать основные 
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассуждение; 
передавать содержание прочитанного, делать сообщения на заданную тему 
на основе прочитанного/услышанного, делать сообщения по результатам 
выполнения проектной работы, говорить в нормальном темпе; 
в письме развиваются умения: написать о своей комнате/квар- 

тире/доме, о том, как ученик помогает по дому; делать записи (вы- 

писки из текста), заполнять таблицы, делая выписки из текста. 
Проекты (“Life in this country 50 years ago”, “Life in this country in 50 years’ 
time”)  

Цикл 4.  
Тебе нравится 
ходить за 
покупками? 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в 
магазине. 
Лексические навыки по темам «Я, моя семья и мои друзья. Совместные 
занятия семьи. 
Магазины и покупки. Страна/страны изучаемого языка и родная  
страна (культурные особенности, традиционные блюда)» (55 ЛЕ),  
грамматические навыки (Past Progressive, Past Simple, слова-заме-стители 

существительных (substitutions: one/ones); quantifiers: lots  

of/some/a few/a little/few/little; притяжательный падеж существительных); 
навыки чтения по правилам некоторых сочетаний гласных ([(j)u:], [əυ], [i:], 
[ei]); умение читать тексты различных жанров (публицистические, 
художественные) и типов. 
Диалог – расспрос (социальный контакт между продавцом и покупателем), 
употреблять речевые функции (asking for what you want, asking for 

permission, asking about the price, giving money); в монологической речи 
развивается умение рассказывать о покупках, походах по магазинам, 
используя оценочные суждения и аргументы; 
в письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение 
делать записи (выписки из текста), выполнять письменные проекты, писать 
личные письма. 
Проекты (“My favourite shop”, “A shop I would like to have”) 

Цикл 5. 
Твоё здоровье 
зависит от 
тебя? 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. 
Внешность и здоровье. Правильное питание. 
Лексические навыки по темам «Здоровье детей. Здоровые 
привычки/правильное питание» (39 ЛЕ); грамматические навыки: 
модальные глаголы (must, should, shall) в значении долженствования, совета, 
инструкции о дальнейших действиях, модальные глаголы (may/might, must) 

в значении различных степеней уверенности, навыки употребления глаголов  
в видовременных формах действительного залога (Present Perfect,  



 

 

 

Past Simple, Past Progressive); образование множественного числа имён 
существительных.  
Чтение текстов различных жанров (научно-популярные, художественные, 
прагматические) и типов (статья, рассказ, инструкция).  
диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, умение выражать речевые функции  
описания своего состояния (saying how you are), совета, принятия  
совета (advising/accepting advice), выражения сочувствия (showing  

sympathy), используя новые речевые средства; в монологической  
речи развивается умение использовать основные коммуникативные типы 
речи: описание, сообщение, рассуждение с выражением своего мнения и 
аргументацией (описание самочувствия во время болезни, сообщение о 
способах лечения простуды, о том, чем болеют и как лечатся дети в классе, 
рассуждение о способах лечения и профилактики болезней); 
в письме развиваются умения делать выписки из текста (при  
чтении или аудировании), заполнять формуляр, писать личное  
письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в  
стране изучаемого языка.  

Проекты (“My healthy family”, “Healthy and unhealthy foods for me”), 
Цикл 6. 
Погода. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. 
Любимое время года. 
Лексические навыки по темам «Погода. Любимое время года», 
«Совместные занятия семьи», «Любимые занятия в свободное время», «Мои 
друзья и совмест-ное времяпрепровождение» (25 ЛЕ); грамматические 
навыки (First Conditional, to be going to, Present Progressive in the future 

meaning, Future Simple); развивается умение читать тексты различных 
жанров (публицистические, художественные) и типов (статья, рассказ); 
диалог — обмен мнениями, диалог этикетного характера; ведётся работа 
над функциями: saying what you think about the weather, describing the 

weather; в монологической речи развивается  
умение рассказывать о погоде, о любимом времени года, о своих занятиях и 
занятиях своей семьи в любую погоду, в любое время года; 
в письме совершенствуются орфографические навыки, развиваются умения 
делать записи (выписки из текста), писать письмо личного характера с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выполнять письменные проекты, написать о своём любимом времени 
года. 
Проекты («A season Tourist Guide», «Weather Forecast») 

Цикл 7.  
Кем ты 
собираешься 
быть? 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 
будущей профессии. 
Лексические навыки по теме «Мир профессий. Выбор профессии и планы 
на будущее» (56 ЛЕ), совершенствуются лексические навыки 
предшествующих циклов грамматические навыки (Past Simple, Past 

Progressive, Past Perfect, dates, subject questions (Who?/What?), модальные 
глаголы (must, have to), словообразование (суффиксы -er, -or, -ist, -ian), 

неопределённые и отрицательные местоимения (everything, something, 

anything, nothing, everybody, somebody, anybody, nobody); умение  
читать тексты различных жанров (публицистические, художественные) и 
типов; диалог-расспрос, речевые функции (asking about a future profession, 

naming a profession/job, asking about a chosen profession (asking for 

arguments/reasons), explaining (a choice)); в монологической речи развивается 
умение сообщать, рассказывать о своей будущей профессии, профессиях 



 

 

 

своих родителей, используя оценочные суждения и аргументы; 
в письме совершенствуются орфографические навыки, развивается умение 
делать записи (выписки из текста), писать письма личного характера, 
выполнять письменные проекты. 
Проект (“My town”) 

 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос,  диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями;  
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 
Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Ученик получит возможность научиться:  
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
и т. п.); 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Ученик научится:  
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Ученик научится:  
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 



 

 

 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Письменная речь  
Ученик научится:  
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 
Раздел / тема Содержание 

Цикл 1.  

Вы счастливы в 
школе? 

Летние каникулы. 

Школьные предметы. Входная контрольная работа.  Любимый 
предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная 
школа. Тематическая контрольная работа   

Цикл 2.  

В чем вы 

Международные школьные проекты. Достижения в школе и во 
внеклассной деятельности. Тематическая контрольная работа. 
Контроль аудирования 



 

 

 

преуспеваете? 

Цикл 3.  

Могут ли люди 
обойтись без вас? 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 
связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 
ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. 
Тематическая контрольная работа. Контрольная работа к циклам 1-3. 

Цикл 4.  

Ты друг 
планеты? 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. 
Национальные парки и заповедники. Тематическая контрольная 
работа 

Цикл 5.  

У вас есть 
проблемы с 
друзьями? 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 

Контрольная работа по чтению. Тематическая контрольная работа. 
Контрольная работа по циклам 4-5 

 

Цикл 6.  

Что лучшего в 
вашей стране? 

Достопримечательности страны. Исторические факты. Тематическая 
контрольная работа 

Цикл 7.  

У вас есть 
пример для 
подражания? 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. Тематическая 
контрольная работа. Контроль монологической речи.  

 

Цикл 8.  

Как вы 
проводите свое 
свободное время? 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Тематическая 
контрольная работа. Контрольная работа к циклам 6-8. 

Цикл 9.  

Что особенного в 
вашей стране? 

Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. 
Музеи.  

Чем мы гордимся. Тематическая контрольная работа. 

Цикл 10. Мы 
разные или 
похожие? 

Обобщение и повторение изученного материала.   Итоговая 
контрольная работа. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 



 

 

 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 
т. д.).  
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 
 • выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  
Письменная речь  
Выпускник научится: 
 • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100 слов, включая адрес); 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
 Выпускник получит возможность научиться: 
 • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул;  
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; • кратко 
излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится: 
 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 



 

 

 

служебных словах.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.  
Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 
 • узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные в 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 использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-

ise; ‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ имена прилагательные при помощи 
аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; ‒ 

наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 • распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 
last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится: 
 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 



 

 

 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why;  

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

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

French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения;  
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 
 • распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can, could, be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. Выпускник 
получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that;  
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 



 

 

 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 • распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 
not so … as; either … or; neither … nor; 
 • распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 
to look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past;  

• распознавать и 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; 

 • распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 
форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 
существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
 • распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 22 Социокультурные знания и умения Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 • понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  
Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 
Раздел / тема Содержание 

Раздел 1. Моя страна 
с первого 
взгляда. 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Раздел 2. Ваша 
страна с 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 
открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские 



 

 

 

традициями? традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 

Раздел 3. Вам 
нравится 
путешествовать? 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы 
путешествия по Британии. 

 

Раздел 4. Ты 
любишь спорт? 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во 
внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские 
игры. Паралимпийские игры. 

Раздел 5. Здоровый 
образ жизни. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, 
кто заботится о здоровье. 

Раздел 6. Меняются 
времена, меняется 
мода. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка 
одежды. Школьная форма. 

 

9 класс  
Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера – этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого  учащегося.Продолжительность диалога 
– до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания 10-12 фраз. Продолжительность монологического 
высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 



 

 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 
Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения – около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
Делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 



 

 

 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе). 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита ИИ, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. Д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. Д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 



 

 

 

Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. Д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. Д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
Раздел / тема Содержание 

Цикл 1. 
Чтение… 
Почему бы нет? 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. 
Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 
писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Цикл 2.  Пусть 
музыка 
звучит… 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная 
карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные 
исполнители, их произведения. Музыкальные предпочтения. 
Променад-концерты.  

Цикл 3. Какие 
новости? 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые 
передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика для 
подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Цикл 4. В 
какую школу 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 
системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 



 

 

 

ты ходишь? 

Цикл 5. Школа 

…. Что дальше? 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор 
и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 
рубежом. Необычные профессии. 

Подготовкактестированию. 

Подготовка к ОГЭ. Аудирование. Тема: Моя будущая профессия 

Подготовка к ОГЭ. Аудирование. Тема: Экологические проблемы 

Цикл 6. Моя 
страна в мире. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 
английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

Цикл 7. Наш 
школьный 
ежегодник. 

Особенности школы. Выдающиеся ученики. Твои стремления. 

 

 

Немецкий язык 

 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Аудирование 

• понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 2 минут; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
• не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Чтение 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
• написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого 



 

 

 

• читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по:  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 
- конверсии, 
- контексту, 
- иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции; 

•  -читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 
-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
-главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
-хронологический/логический порядок; 
-причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 
-читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
- делать выводы из прочитанного текста; 
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного текста; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 
Письмо 

- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на  
план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образе 

Содержание: Берлин и Санкт – Петербург, Осень в Германии и России, Распорядок дня, 

Зимние праздники в Германии и России, Внешность.Здоровье. Гигиена, Мой город, 
Карнавал в Санкт – Петербург 

7 класс 

Коммуникативные умения 



 

 

 

Говорение: 

• начинать вести/поддерживать и различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием /отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе /селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
• выражать  просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: 
«Gehen wir...») с опорой на образец и без него; 

• описывать события /явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным  коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Чтение: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 
текстов (языковой догадки, выборочного перевода),  а также справочных 
материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры;  
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета; принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного и письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Учащиеся должны овладеть интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного 
предложений, произношением и написанием ряда заимствованных слов.  



 

 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны знать и уметь употреблять дополнительно к усвоенным ранее 
примерно 250 – 280 лексических единиц, знать некоторые словообразовательные 
средства: аффиксацию и словосложение, использовать интернационализмы.  

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны знать и уметь употреблять: 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu; побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen;  

• предложения с неопределенно-личным местоимением man;  
• сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb;  
• сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными – с союзами 

dass, ob и др.; причины –  с союзами weil, da; условными – с союзом wenn.  
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов;  
• Futurum; 

• возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum. 
         

Количество часов                              Содержание раздела   

После летних 
каникул. Повторение. 

.О чем пишут наши немецкие друзья. Наш новый учебник. Где 
говорят на немецком языке? Образование порядковых 
числительных 

Что мы называем 
своей Родиной? 

. Что понимают немецкие и российские школьники под словом 
«Родина»? О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, 
Швейцарии. Некоторые общие сведения об этих странах, их 
природе. 

Объединенная Европа – что это? Национальные стереотипы. 
Окончания имен прилагательных. 

«Лицо города – 

визитная карточка 
страны» 

Путешествие по городам Германии. Европейские столицы: Вена и 
Берн. Достопримечательности Москвы. Города «Золотого кольца». 
Употребление неопределенно-личного местоимения man. 
Сложносочиненные предложения 

«Жизнь в 
современном 
большом городе. 
Какие здесь 
проблемы?»  

Транспортные средства. Как спросить о дороге? Из истории 
автомобиля. Как получить в Германии водительское удостоверение. 
Дорожные  знаки. Придаточные дополнительные предложения. 

«В деревне тоже 
много интересного»  Крестьянский двор вчера и сегодня. Сельхозмашины. Народные 

промыслы. 

Будущее время (Futurum 1). Сложноподчиненные предложения 



 

 

 

Охрана окружающей 
среды - наиболее 
актуальная проблема 
сегодня. Не так ли?»  

Место человека в экосистеме. Что спасет природу? Слишком много 
мусора. Лес – наше богатство. К чему ведет изменение климата. 
Сложные предложения 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!»   

. Новые виды спорта. Из истории  некоторых  видов спорта. 
Олимпийские игры. Здоровье и спорт. Германия – страна футбола. 
Многозначность предлогов 

 

8 класс 

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 
т. д.).  
Говорение. Монологическая речь  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы.  
Требования к обучению монологической речи 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному        
используя определенные речевые клише типа „Es hat mir gefallen/nicht 

gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...“; „Den größten Eindruck hat auf 
mich ... gemacht“. 
 Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 
охарактеризовать, обос-новать.   Со-четать разные коммуникативные типы 
речи, т. е. решать комплексные коммуникатив-ные задачи: сообщать и 
описывать, рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  



 

 

 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-

бытовой, учебно-трудовой, со-циокультурной применительно к своей стране, 
стране изучаемого языка (например, о распорядке дня, люби-мых занятиях, 
природе, спорте, охране окружающей среды) 
Аудирование  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 Чтение  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 
 • выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  
Письменная речь  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  



 

 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул;  
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; • кратко 
излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.).  
Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация 

  

• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
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 немецком языке нормы лексической 
сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 



 

 

 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
Это прежде всего слова, обозначающие: 
 способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 
  излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 
 впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего 
отдыха; 
 мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 
 представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

         проблемы, связанные с международными обменами      школьниками; 
 подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку 
сувениров, одежды, упаковку чемоданов); 
      — веяния моды; 
      — правила для путешествующих; 
      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 
      — встречу на вокзале; 
      — экскурсию по Берлину; 
      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 
  

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 • распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  
Грамматическая сторона речи  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  
 Социокультурные знания и умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



 

 

 

странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 • понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала.  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  
Компенсаторные умения  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

Раздел / тема Содержание 

1 . Хорошо было 
летом. 

 Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие 
дети. Ознакомление со страноведческими реалиями ФРГ. Привлечение 
внимания уч-ся к особенностям жизни детей ФРГ. Развитие умения 
пользоваться справочной литературой, словарем, комментариями. 
Придаточные предложения времени 

2. Снова школа Школа в Германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. 
Вальдорфские школы – школы без стрессов. Расписание уроков. 
Школьный обмен. Чтение текстов с полным пониманием с 
использованием словаря, сносок и комментария. Осуществление поиска 
информации в тексте. Будущее время. Придаточные определительные 
предложения. 

Подготовка к 
путешествию. 

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно 
изучить карту. Что мы возьмём в дорогу? Одежда и мода. Делаем 
покупки. Правила для путешествующих. Немецкие друзья готовятся к 
приёму гостей из России. Придаточные определительные предложения с 
относительными местоимениями в родительном и дательном падежах. 

Путешествие по 
Германии. 

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о ФРГ? 
Путешествие по Берлину. Знакомство с Баварией. Мюнхен и его 
достопримечательности. Рейн – самая романтическая река Германии. 
Экскурсия по Кёльну. Достопримечательности городов Германии. 
Решение коммуникативных задач в процессе работы над языковыми 
навыками и речевым материалом. Овладение новыми лексическими, 
грамматическими и страноведческими знаниями, речевыми умениями и 
навыками. 

 



 

 

 

9 класс 

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью; 
 • вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 
т. д.) 
. Говорение. Монологическая речь  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);  
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы.  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.);  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений;  
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале; 
 • выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 



 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация 

 • делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул;  
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; • кратко 
излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  
 

Фонетическая сторона речи  
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
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 использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: ‒ 

 • распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 • знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 • распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные и их производные, относительные, 
вопросительные;  
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения;  
• Социокультурные знания и умения распознавать и употреблять в речи 
различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 



 

 

 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 • понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученого материала.  
ании устных и письменных высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  

употреблять лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 
усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включающие устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительныхссуффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung);  

-keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Matematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich);  

существительныхиглаголовспрефиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer);  

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  



 

 

 

прилагательное + существительное (dieFremdsprache);  

глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую):  

существительные от прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); 

существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen);  

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer). 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer.) 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующие после себя дополнения в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ichhänge dasBild an 

dieWand.) 

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv 
с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren.) 

Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten.) 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 
zu lesen.) 

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist.) 

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da. (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. (Wenn du Lust hast, komm 

zu mir zu Besuch.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, 

nach.(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause 

kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 
sahen wir fern.) 



 

 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (c 

относительными местоимениями die, deren, dessen.(Schüler, die sich für moderne Berufe 
interessieren, suchen nach Informationen im Internet.)  

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.)  

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 
глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Pretäritum, 

Futur (ánfangen, beschréiben). 

Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). 

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit). 

Возвратные глаголы  основных временных формах Präsens, Perfekt, Pretäritum (sich 

anziehen, sich waschen).  

распознавать и употреблять в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:  
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке;  



 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 Компенсаторные умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 • понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала.  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  

         • выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.  

 • использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Содержание 

Каникулы, 
пока!  

 

Где и как немецкая молоджь проводит каникулы. 

Как я провожу свои каникулы 

Система школьного образования в Германии. 
Сравнить систему школьного образования в Германии с системой 
образования в России. 
Знакомство с Австрией 

Грамматический материал: 
Präsens Passiv 

Придаточные дополнительные 

Придаточные причины 

Монологическая речь 

 Чтение 

 I. Каникулы и 
книги. Они 
связаны друг с 
другом? 

 

Высказывания молодых людей, что они читали на каникулах. 
Афоризмы и пословицы о книгах. 
Стихи немецких классиков 

Чтение и выражение своего согласия или несогласия с прочитанным 

Чтение текстов , содержащих статистические данные с полным 
пониманием  
Знакомиться с немецкими каталогами детской и юношеской 
литературы. 
Читать с пониманием основного содержания аннотации к книгам 

Описывать серию рисунков.  
Знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги. 
Восприятие на слух высказывания участников проекта,,Lesefuchse’’ 
прочитанных ими книгах на немецком языке. 
Воспринимать на слух анекдоты о известных немецких писателях. 
Грамматика: Präsens, Präteritum, Plussquamperfekt, Perfekt Passiv 

Инфинитивная группа um…. Zu + инфинитив 

Придаточные предложения цели.  



 

 

 

Сегодняшняя 
молодежь. 
Какие 
проблемы они 
имеют? 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для 
молодежи? Проблемы молодежи. Молодежь и общество. Стремление к 
индивидуальности. Современная молодежь. Конфликты с родителями. 
Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. 
Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы 
психолога. Отрывок из романа М. Пресслер «Горький шоколад 

Грамматика:  
Инфинитивные обороты: um ….zu , statt ….. zu , ohne …zu + Infinitiv 

Восприятие на слух высказываний молодых людей в Германии о их 
проблемах 

Разыгрывать сценки 

Инсценировать полилог 

Высказывание родителей о своих детях. 
Чтение художественного текста. 
История возникновения ,,Loveparade’’ 

Будущее 
начинается 
уже сегодня. 
Как обстоят 
дела с 
выбором 
профессии? 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в 
школах Германии. Двойственная система профессиональной подготовки 
в Германии. Требования к профессиональной подготовке. 
Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе 
профессии. 100 крупнейших предприятий Германии. 
Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе благодаря другу. 
Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии 
немцев. Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы 
мечтают многие. Ничто не дается даром. Г. Шлиманн 

Грамматика:  
Повторение инфинитивных оборотов 

 Придаточные цели. 
Управление глаголов 

 Местоименные наречия  

Средства 
массовой 
информации. 
Действительно 
ли это 
четвертая 
власть 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. 
Немецкие газеты “Die Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа 
телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит свое 
свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект 
«Газета в школе». Что думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: 
за и против. Компьютер. Письмо психологу. Грамматика:  
Предлоги с Dativ и Akkusativ 

Предлоги с  Genetiv 

Придаточные условные  
Диалогическая речь по теме ,,СМИ’’  

 

2.3.2.5. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 



 

 

 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 
История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 
на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 
ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента. 
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 
в греки. Волжский торговый путь. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
Русская церковь. 
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство 



 

 

 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. 
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель 
в евразийском контексте. 
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 
Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»). 
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей. 
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
Тимура. 
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 
и Востоком. 
Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 



 

 

 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль. 
Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война 
с Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 
причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири. 
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 
Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 



 

 

 

городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран 
Европы на государевой службе.Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ. 
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 
Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г. 
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 



 

 

 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 
в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 
Цин. 
Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 
и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты. 
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны. 
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 
Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись. 
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 
Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв. 
Россия в концеXVII – XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 
в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 



 

 

 

Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 
Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии). 
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 
и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
— новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий. 
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 
их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I. 
Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко. 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 
Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 
политической жизни страны. 
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 



 

 

 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении. 
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко. 
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 
А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-

х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 



 

 

 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 
А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. П.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия. 
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 
Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 
Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 



 

 

 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский. 
Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 
г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 
в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 
Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 
в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 



 

 

 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 
Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 
Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 
массовая культура. Российская культура XIX в. Как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 
Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 
театр. Архитектура и градостроительство. 
Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 



 

 

 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 
политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 
народов. 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 
Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 
права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 
крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 
идеологии. Распространение светской этики и культуры. 
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение. 
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг. 



 

 

 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки. 
Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе. 
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 
в преддверии мировой катастрофы. 
«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. В мировую культуру. 
Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 
Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 



 

 

 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 

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; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 



 

 

 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 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—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 



 

 

 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
ХIХ в. 



 

 

 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 
Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. В странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв. 
Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в. 



 

 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Культурное пространство 

Формирование единого Русского государства 
в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 
абсолютизма к парламентаризму. 
Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения. 
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в. 
Мир к началу XX в. Новейшая 
история.Становление и расцвет 
индустриального общества. До 
начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 
либерализм 

Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны 

Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация 



 

 

 

Мир в 1900—1914 гг. 
 

 

 

 

«Народное самодержавие» Александра III 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность 

Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

2.3.2.6. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 
 

6 класс 

Человек в социальном измерении  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 
человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 
Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия 
успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 
характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 
потребностями. Духовный мир человека. Мысли чувства.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 
взаимопомощи. 

Человек среди людей  

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Семья и 
семенные отношения. Семья под защитой государства. Роль чувств в отношениях между 



 

 

 

людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 
младшими.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 
морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу.  

Человечность. Гуманизм- уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 
поддержке.  

7 класс  
Регулирование поведения людей в обществе  
Как устроена общественная жизнь. Что такое общество и общественные отношения.. что 
значит жить по правилам. 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 
фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 
Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Производительность. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Домашнее хозяйство. 
Семейный бюджет. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 
Перераспределение доходов. Социальная лестница. Страна и государство. Зачем людям 
государство. Значение законов. Культура и ее достижения. 
Наша родина - Россия  
Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное государство. 
Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 
История государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 
Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 
Уважать людей любой национальности. 
 

8 класс 

Человек. Духовный мир личности  

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 
сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 
Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. Свобода— это 



 

 

 

ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как воспитать в себе 
ответственность? Чувство долга. 
Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 
культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 
культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? Культура и ее 
наследники. 
Уважение к прошлому народа, страны. Культурное наследие. Почему нужно беречь 
культуру? Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 
воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? Враги 
души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? Что такое 
наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 
Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное 
призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание уважения к 
труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 
Человек в обществе  

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 
Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к 
природе. Охрана природы. 
Основные сферы жизни общества. Экономическая, социальная, политическая, духовная. 
Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. Духовная сфера жизни общества. 
Духовные ценности. Формы общественного сознания. Наука. Функции науки в обществе. 
Система наук. Смысл научной деятельности. Положение науки в России. Перспективы 
развития науки. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные 
формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние 
религии на развитие духовной культуры. Образование. 
Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы образования. Роль 
самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Непрерывное 
образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 
Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 
гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 
Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 
Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 
Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 
обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. Человек в группе. Что такое 
группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная психология. 
Большие и малые группы. Межличностные конфликты. Группы с отрицательной 
направленностью. Референтные группы. Лидерство в группе. 
Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 
Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 
Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. Родители и 
дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей 
перед родителями. Защита прав детей в семье. Отношения в обществе. Структура 
общества. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отношения, их виды. 
Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в обществе и пути 
их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 
межнациональных конфликтов. .Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, 
борьба с терроризмом. Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, 
культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение 
продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. К миру без войн. 
Почему возникают конфликты между странами и народами? Позиция пацифистов в 
защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. Пути и средства защиты 



 

 

 

мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 
гуманитарное право. 
 Человек. Право. Государство  

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек и 
гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное 
содержание гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. 
«Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. Что 
такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое закон? 
Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: отрасль 
права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права классификация по 
отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли 
права, их характеристика. 
Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 
государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? 
Правовое государство. 
Идея правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство 
закона. 
Конституция Российской Федерации. Что такое Конституция? Конституционное 
(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 
государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 
государство. Органы государственной власти. 
Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 
Государственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее 
структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд 
РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 
Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? История 
государственных символов России. Права человека. Понятия прав и свобод человека. 
Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура прав 
человека. Современное понимание прав человека. Правовой статус человека. 
Конституционный статус человека: конституционные свободы человека; 
конституционные права человека; конституционные обязанности человека. Соотношение 
прав и обязанностей человека. Права человека в Конституции Российской Федерации. 
Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. 
Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на 
объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на 
участие в управлении делами государства. Экономические права. Право на 
экономическую деятельность. Право частной собственности, в том числе на землю. 
Социальные права. Право на свободный труд и отдых; на защиту от безработицы. Право 
на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. Право на образование. 
Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к 
духовным и материальным ценностям.  Защита прав человека. Нарушения прав человека: 
геноцид, апартеид, расизм, национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в 
экономической и социальной сферах. Международное гуманитарное право. 
Международные организации в области защиты прав человека. Средства защиты прав 
человека на внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам 
человека (омбудсмен) при Президенте РФ.  Правоохранительные органы. 
Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы.  Правовая 
культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая культура человека 



 

 

 

— основной результат правового образования. Антикультура. Правовое образование. 
Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 
 

9 класс 

Человек и экономика 
Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни 
общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и 
невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 
предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 
Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная 
экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. 
Советская командная экономика. Дефицит. 
Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 
участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. 
Виды рынков. Смешанный тип экономической системы. 
Роль государства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 
экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» 
собственников. 
Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, 
государственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 
Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 
Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация 
предпринимательства. Этика предпринимательства. 
Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационноправовые формы 
предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное 
общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. 
Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная 
масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый 
кризис, его причины и последствия.  
Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы 
физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль 
налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность 

в налоговом праве. Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). 
Дисциплинарная ответственность. 
Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. 
Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба 
занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной 
экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. 
Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). 
Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая 
организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, 
чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире. 
Человек. Политика. Власть  
Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 
Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 
Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность 
политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции 



 

 

 

политики. Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и 
непрофессиональные субъекты политики. 
Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое 
монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная 
(парламентарная) монархия.  
Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 
недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. 
Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная республика. 
Российская Федерация как республика. 
Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды 
демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. 
Либерализм как общественнополитическое учение. Либеральная демократия. 
Особенности современной российской демократии. Политические режимы: авторитаризм, 
тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? 
Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, его отличия от 
тоталитаризма. 
Политические партии. Их признаки. История политических партий. Многопартийность. 
Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и 
массовые. Политическая направленность партий. 
Левые и правые партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О 
политических партиях». 
Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. 
Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская 
ответственность избирателей. 
Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к 
выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. 
День голосования. 
Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 
принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». 
Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в 
политике 

Человек и право 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует 
гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные 
неимущественные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. 
Юридические лица. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. 
Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому праву. 
Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. 
Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. 
Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее осуществления. 
Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны 
договора. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые 
споры. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 
Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального 
найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. Приватизация жилья. 
Налог на недвижимость. 
Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права потребителя и 
как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое 
право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. 



 

 

 

Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. 
Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления 
в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. 
Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения 
родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 
интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 
попечительство. Приемная семья. 
Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. 
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные правонарушения, 
их виды и признаки. Административные наказания, их виды. 
Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки 
преступления. Виды преступлений, их характеристика. 
Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 
Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение 
несовершеннолетних в совершение преступления. Правовая ответственность 
несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних. 

2.3.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
 

6 класс 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. 
Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 
открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 
Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 
моряками. 
Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. 
Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, 
Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 
Тема 1. Земля как планет 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 
годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 
координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 
Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  
экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 



 

 

 

географические координаты. 
Персоналии: Клайд Томбо. 
Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат различных 
географических объектов. 
Тема 2. Географическая карта 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 
Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 
относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 
Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 
Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших 
планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 
Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 
масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 
Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 
2. Определение географических координат. 3. Определение сторон горизонта с помощью 
компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. 
Тема 3. Литосфера  
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 
Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 
Землетрясения и вулканизм. 
Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 
подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Природные памятники литосферы. 
Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  
метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 
и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 
равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 
процессы. 
Практические работы: 1. Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Составление схемы различий гор и равнин по 

высоте 3. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 
хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 
Тема 4. Атмосфера  
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 
причины ее изменения, предсказание погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 
и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 
Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 
тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 
осадки, погода, воздушные массы, климат. 
Практические работы: 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, 
описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. 2. Построение розы ветров, 



 

 

 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения 
погоды. 
Тема 5. Гидросфера 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 
и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 
межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 
Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 
система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. 
Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 
Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 
окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 
исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 
многолетняя мерзлота. 
Практические работы: 1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного 
пункта по большому круговороту воды. 2. Нанесение на контурную карту объектов 
гидросферы. 3.Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 4. 
Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 
направление и характер ее течения, использование человеком. 
Тема 6. Биосфера   

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП. 
Основные понятия: биосфера, Красная книга. 
Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: 1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 
животными своей местности. 
Тема 7. Почва и геосфера  

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. 
Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 
Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 
всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 
биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 
земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 
под воздействием деятельности человека. 
Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 
Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 
Практические работы: 1. Изучение строения почвы на местности. 2. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. 3. Описание изменений природы в 
результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

 

7 класс 

 

Мировая суша Суша в океане 

Литосфера- 

подвижная твердь 

Геологическое время. Строение земной коры. 
Литосферные плиты и современный рельеф. 
Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы 

Атмосфера Пояса планеты. Воздушные массы. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса. 



 

 

 

Мировой океан Мировой океан и его части.  Движение вод Мирового 

океана. Органический мир океана. Особенности 

отдельных океанов. 
Геосфера Географическая оболочка. Зональность ГО. 
Человек Освоение Земли человеком. Охрана природы. 

Население Земли.  Страны мира. 
Материки 
планеты Земля 

 

Африка Географическое положение и история исследования. Особенности 
форм рельефа. Климат. Гидрография. Природные зоны.  Население и 
регионы. 

Австралия Географическое положение и история исследования. Особенности 
природы. Австралийский союз. Океания. 

Антарктида ГП и история исследования. Особенности природы 

материка. 
Южная Америка Географическое положение и история исследования. Особенности 

форм рельефа. Размещение полезных ископаемых. Климат. 
Гидрография. Разнообразие 

природы. Горные районы материка. Население и 

регионы. 
Северная Америка Географическое положение и история исследования. Географическое 

исследование и рельеф. Климат. Гидрография. Разнообразие природы. 
Население и регионы. 

Евразия Географическое положение и история исследования. Географическое 
исследование и рельеф. Климат. Гидрография. Разнообразие природы. 
Население и 

регионы. 
Взаимоотношения 

природы и 
человека 

Природа и общество. Обобщение знаний по курсу. 

 

8 класс 

 

Раздел I. Общая физическая география России 

Тема 1. Географическое положение 

Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 
водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 
Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и зимнее 
время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 
Практические работы: 1. Определение координат крайних точек территории России. 2. 
Решение задач на определение поясного времени. 
Тема 2. Исследование территории России 

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, Западной и 
Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. Камчатские экспедиции. 
Исследования Северного Ледовитого океана, Северный морской путь. Исследования 
Русского географического общества. 
Основные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, Северный 
морской путь. 
Персоналии: И. Москвитин, С. Дежнев, Е. Хабаров, И. Камчатой, В. Атласов, В. Беринг, 
А. Чириков, С.Челюскин, Д. и Х. Лаптевы, В. Н. Татищев, Ф.П. Врангель, В.В. Докучаев 
Н.А.,Э. Норденшельд, Ф. Нансен, Г.Я. Седов, Дж. Де-Лонг, В.А. Обручев, О.Ю. Шмидт, 
Б.А. Вилькицкий. 



 

 

 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф 

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты рельефа России, 
их связь со строением литосферы. Размещение крупных форм рельефа на территории 
России. Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Движения 
земной коры. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Великое оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 
России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные 
явления. 
Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 
геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 
складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 
Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 
Практическая работа: 1.Установление связи между тектоническими структурами, 
формами рельефа и полезными ископаемыми. 
Тема 4. Климат и погода 

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. Солнечная 
радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения тепла и влаги: средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 
Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, циклоны и 
антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических методов изучения 
климатических явлений. 
Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие об 
агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 
передвижения, здоровье. Опасные климатические явления. Агроклиматическая карта. 
Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный фронт, 
циклон, антициклон. 
Персоналии: А.И. Воейков. 
Практические работы: 1. Выявление особенностей изменения средних температур 
января и июля, годового количества осадков и коэффициента увлажнения по территории 
страны с запада на восток. 2. Составление прогноза погоды по имеющимся 
синоптическим картам. 
Тема 5. Моря и внутренние воды 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их органический мир 
и природно-хозяйственное значение. 
Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 
освоении территории России. Важнейшие озера, их происхождение. Искусственные 
водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, неравномерность их 
распределения. Мелиорация. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, 
лавины и др.), их предупреждение. 
Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, падение и 
уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и покровные 
ледники, водные ресурсы. 
Персоналии: В.Беринг, Г. Характеристика И. Невельской. 
Практические работы: 1. Морей, омывающих территорию России. 



 

 

 

Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока и 
возможностей хозяйственного использования реки. 3. Оценивание обеспеченности 
водными ресурсами крупных регионов России. 

Тема 6. Почвы 

Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – основоположник 
почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) типы, свойства, структура, 
различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 
Почвенные ресурсы России. Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 
почв. 
Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные ресурсы. 
Персоналии: В.В. Докучаев. 
Тема 7. Природные зоны 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь природных 
компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их зависимость от влияния 
человека. Природные комплексы разных уровней. Природная зона – как природный 
комплекс. Арктические пустыни. Тундры. Лесотундры. Тайга. Смешанные и 
широколиственные леса. Лесостепи. Степи. Полупустыни. Пустыни. Черноморское 
побережье Кавказа. Зональные и азональные природные комплексы. Высотная поясность. 
Ресурсы растительного и животного мира. Особо охраняемые территории. 
Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, высотная 
поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 
Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 
Практические работы: 1. Выявление зависимости между компонентами природы на 
примере одной из природных зон. 2. Прогнозирование изменения одного из компонентов 
природно-территориального комплекса при заданном изменении другого. 
Раздел 2. Крупные природные районы России Тема 1. Островная Арктика 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 
Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 
Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина            Физико-географическое 
положение территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 
низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. Полесья и 
ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 
медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 
хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. 
Основные понятия: увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи 
лбы», Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье. 
Практическая работа: 1. Определение по основным климатическим характеристикам 
(количеству солнечной радиации, количеству осадков, средним температурам января и 
июля) изменения климатических условий в разных частях Восточно-Европейской 
равнины. 
Тема 3. Кавказ 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 
Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 
Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 
климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 
режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир.  



 

 

 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Заповедники и курорты Кавказа. 
Основные понятия: Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен. 
Практическая работа: 1. Составление схемы высотной поясности в горах Большого 
Кавказа. 
Тема 4. Урал 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 
Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Недостаточная геологическая изученность 
Урала. Особенности климата Урала. Урал – водораздел крупных рек. 
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 
хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Основные понятия: Предуралье, Зауралье, омоложенные горы. 
Персоналии: А.Е. Ферсман. 
Практическая работа: 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из частей Урала 
на основе карт атласа. 
Тема 5. Западно-Сибирская равнина 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 
быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима. Многолетняя 
мерзлота, болота. 
Основные понятия: многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи. 
Практическая работа: 1. Объяснение закономерностей распространения болот на 
территории Западной Сибири. Описание трудностей в освоении территории, связанных с 
наличием заболоченных территорий. 
Тема 6. Средняя Сибирь 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская платформа, 
представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и 
нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 
осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и 
их притоки. Реки – основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 
и светлохвойная тайга. 
Основные понятия: траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 
полигоны, бугры пучения, гидролакколиты. 
Практическая работа: 1. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых 
природных условиях на примере Норильска. 
Тема 7. Северо-Восток Сибири 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 
нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 
пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 
Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 
всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 
Основные понятия: омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, 
ископаемый (жильный лед), наледь. 



 

 

 

Персоналии: И.Д. Черский, В.В. Прончищев, Д.Я. Лаптев. 
Тема 8. Горы Южной Сибири 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 
рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 
поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 
Байкала. 
Основные понятия: возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера. 
Персоналии: П.С. Паллас, В.А. Обручев, И.Д. Черский. 
Практическая работа: 1. Выявление зависимости между тектоническим строением, 
рельефом и размещением полезных ископаемых на примере железорудных 
месторождений Алтая. 
Тема 9. Дальний Восток 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 
речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 
положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга – уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Основные понятия: сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 
Персоналии: Ф. Попов, С. Дежнев, В. Поярков, В. Атласов, Е. Хабаров, И. Москвитин, Н. 
Пржевальский, Г. Невельской, А. Лаперуз. 
Практическая работа: 1. Оценка основных климатических показателей для 
характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения на примере 
Приморья. 
Раздел 3. Природа и человек 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 
Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи современной 
географии. 
Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 
Практическая работа: 1. Составление географического прогноза изменения  ПТК 
какого-либо участка своей местности при строительстве через нее автомагистрали. 
 

9 класс 

Введение. Экономическая и социальная география 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный 
объект исследования экономической географии. Различия между природным и 
хозяйственным комплексом. 
Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 
Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ 

Тема 1. Россия на карте мира. 
Природные условия и ресурсы 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 
России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 
Содружество Независимых Государств. 



 

 

 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 
ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы 
и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 
России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического 
положения страны. 
Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 
в составе РФ. Федеральные округа. 
Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 
многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 
Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 
районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 
уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 
Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 
Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 
территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 
ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 
Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 
лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 
Всемирного наследия на территории России. 
Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 
проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 
Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 
экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 
геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 
экономический район, районирование, специализация, природные условия, адаптация, 
природные ресурсы. 
Практические работы. 1. Анализ карт административно-территориального и 
политико-административного деления страны. Обозначение на контурной карте 
субъектов Российской Федерации. 2. Анализ и объяснение особенностей современного 
геополитического и геоэкономического положения Российской Федерации 

Тема 2. Население России 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 
Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 
современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 
ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 
России. Рынок труда. Безработица в России. 
Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и 
их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 
беженцы. Миграционные волны. 
Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 
Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 
Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 
Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на территории 
России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 
Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 
ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 
Практические работы. 1. Анализ карт населения Российской Федерации. Определение 
основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 



 

 

 

территорий (естественный прирост, продолжительность жизни, половозрастной состав, 
занятость населения). 2. Определение по картам и статистическим материалам крупных 
народов, особенностей их размещения, сопоставление с административно-

территориальным делением Российской Федерации. Выявление территориальных 
аспектов межнациональных отношений. 
Тема 3. Хозяйство России 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 
Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии. 
Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 
транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 
и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 
Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 
Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. 
Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 
и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация 
сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 
промышленности и факторы их размещения. 
Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 
автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 
различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 
Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 
Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 
предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 
комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 
услуг. 
Практические работы. 1. Определение по картам главных районов трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения. Объяснение причин. 2. Составление характеристики 
одного из угольных бассейнов (нефтяной базы) по картам и статистическим материалам. 
3. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 
статистическим материалам. 4. Составление характеристики одной из баз химической 
промышленности по картам и статистическим материалам. 5. Характеристика одной из 
транспортных магистралей по картам и статистическим материалам. 6. Анализ 
экономической карты России для определения типов территориальной структуры 
хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. 
Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические 
ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 



 

 

 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район 
между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение – главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 
Калининградская область – самая западная территория России. 
Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль 
машиностроения. Старейший центр текстильной промышленности. 
Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов 
в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов 
России. 
Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 
и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-географического 
положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 
автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – экономическое ядро района. 
Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 
жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и 
рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 
хозяйства. 
Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 
трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 
промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 
Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 
минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 
центр тяжелого машиностроения. 
Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные 
запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 
промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 
Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 
богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 
Перспективы развития энергоемких отраслей. 
Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 
экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 
освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, 
руд цветных металлов, золота, алмазов. 
Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 
производства, Нечерноземье. 
Практические работы. 1. Составление картосхемы внешних территориально-

производственных связей Центральной России. Размещение народных промыслов. 2. 
Сравнительная характеристика территориально-производственных комплексов 



 

 

 

Европейского Севера. 3. Определение факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 4. Нанесение на контурную карту 
границ Уральского экономического района, территориальных единиц, месторождений 
полезных ископаемых, промышленной и сельскохозяйственной специализации. 5. 
Нанесение на контурную карту границ Западной Сибири, территориальных единиц, 
месторождений полезных ископаемых, промышленной и сельскохозяйственной 
специализации. 6. Составление характеристики одного из территориально-промышленных 
комплексов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Объяснение размещения, уровни 
сформированности. 7. Определение влияния особенностей природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей, оценка экономической ситуации в разных 
регионах России 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие 
государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль отраслей 
неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией 
и зарубежной Европой. Специализации на транспортном машиностроении и химической 
промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и 
пищевая промышленность, животноводческая специализация сельского хозяйства. 
Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – 

основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. Ведущая роль 
металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший 
производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические ресурсы – основа 
сельскохозяйственной специализации Молдовы. 
Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный 
набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики Грузии. Точное 
машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. 
Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 
Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база 
для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая роль черной и 
цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную 
специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: черты сходства и 
различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства 
и виноградарства. 
Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, 
теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 
длинноволокнистый хлопок. 
Практическая работа: 1. Определение основных направлений внешних экономических 
связей Российской Федерации со странами дальнего и ближнего зарубежья. 
Раздел 4. География Ростовской области 

Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала (каменный уголь, руды цветных и редких металлов). Климат и 
типичные ландшафты. Лесные ресурсы. Реки, их режим и гидроресурсы, транспортное 
значение. Земельные ресурсы. 
Население Ростовской области. Численность населения. Естественный прирост и его 
составляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его 
территориальные различия. Размещение населения, история освоения и заселения. 
Медико-географические условия для жизни человека. Городское и сельское население. 
Рост городского населения и городов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность 
трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. 
Топливно-энергетический комплекс области. Его значение в промышленности области. 
Отраслевой состав комплекса. Добывающие отрасли. Топливные ресурсы и их 
размещение. Открытая добыча угля, ее экономическая эффективность и экологический 



 

 

 

ущерб. Электроэнергетика, ее значение, особенности развития. Типы электростанций и 
принципы их размещения. Себестоимость электроэнергии на станциях разных типов как 
основной показатель их экономической эффективности. Тепловые электростанции 
области. Загрязнение окружающей среды, необходимость совершенствования технологий. 
Металлургическая промышленность. Цветная металлургия, ее значение в хозяйстве 
области. Стадии производства цветных металлов. Состав цветной металлургии. 
Производство черных металлов. Развитие строительной индустрии. 
Лесная промышленность. Значение и состав отрасли. Лесные ресурсы. Сырьевая база. 
Степень переработки древесины, потери древесины на всех стадиях заготовки и 
переработки. Лесопромышленные комплексы. Экономические, экологические, 
технические и технологические проблемы развития лесной промышленности в области. 
Химическая промышленность. Состав отраслей. Принципы размещения химического 
производства, их влияние на окружающую среду и здоровье населения. 
Машиностроительный комплекс. Роль машиностроения, отраслевой состав. 
Специализация и кооперирование производства. Ведущие факторы размещения. Центры 
машиностроения, тяжелое машиностроение, транспортное и сельскохозяйственное 
машиностроение. 
Агропромышленный комплекс области. Состав комплекса, взаимосвязи отраслей. 
Растениеводство и животноводство, их взаимосвязь. Зональная специализация сельского 
хозяйства. Районы размещения зерновых культур в области. Технические культуры. 
Животноводство и его основные отрасли и районы. Отрасли, перерабатывающие 
сельскохозяйственное сырье. Пищевая промышленность области – отрасли по 
производству конечной продукции агропромышленного комплекса. 
Отрасли по производству товаров народного потребления. Сфера услуг. Легкая 
промышленность области, ее состав. Кожевенно-обувная, трикотажная, швейная 
промышленность. Социальные проблемы отрасли: преобладание женского труда. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Приватизация жилья в области. 
Отрасли непроизводственной сферы области. Здравоохранение, образование, типы 
общеобразовательных школ, система профтехобразования, средние специальные, 
технические и высшие учебные заведения. Научные центры области. Санитарно-

курортные учреждения и рекреационные районы области. 
Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный и 
водный транспорт, его значение. Основные магистрали. 
Экономические связи Ростовской области с экономическими районами России, со 
странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Практические работы: 1. Оценка природных ресурсов и их использования в Ростовской 
области. 2. Нанесение на контурную карту демографических показателей Ростовской 
области. 3. Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства Ростовской 
области. 4. Составление характеристики одного из предприятий Ростовской области 

Заключение. Место России 

в хозяйственной системе современного мира 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 
международном уровне. 
 

2.3.2.8. Математика 

Содержание курса «Математика» в 6 классах  

Раздел / тема Содержание 

Делимость 
натуральн
ых чисел 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий 
делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, 
на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые 



 

 

 

множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Обыкновенные 
дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби 
от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
числами. 

•  Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и 
пропорции 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в 
данном отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по 
его процентам. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, 
конус, шар. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Диаграммы. Случайные события. Вероятность случайного события. 

Рациональные 
числа и 
действия над 
ними 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 
Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Графики. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

7 класс  



 

 

 

Раздел / тема Содержание 

Алгебраические 
выражения 

Числовые и алгебраические выражения. Алгебраические 
равенства. Формулы. Свойства арифметических действий. Правила 
раскрытия скобок. 

Уравнения с 
одним 
неизвестным 

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним 
неизвестным, сводящихся к линейным.  Решение задач с помощью 
уравнений. 

Одночлены и 
многочлены   

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 
натуральным показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена. 
Умножение одночленов. Многочлены. Приведение подобных 
членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение 
многочлена на одночлен.  Умножение многочлена на многочлен. 
Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

Разложение 
многочленов на 
множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 
Формула разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. 
Применение нескольких способов разложения многочлена на 
множители. 

Алгебраические 
дроби 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к 
общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических 
дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Совместные 
действия над алгебраическими дробями. 

Линейная 
функция и ее 
график 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция 
y=kх и ее график. Линейная функция и ее график. 

Системы двух 
уравнений с 
двумя 
неизвестными 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными. Системы 
уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Графический 
способ решения систем уравнений. Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

Элементы 
комбинаторики 

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и 
правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 
Решение задач. 

 

8 класс  
 

Раздел / тема Содержание 

Неравенства Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 
Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 
неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним 



 

 

 

неизвестным. Решение неравенств. Системы неравенств с одним 
неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем неравенств. 
Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль 

Приближённые 
вычислени
я 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 
Оценка погрешности Округление чисел. Относительная 
погрешность. Практические приёмы приближённых вычислений. 
Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия над 
числами, записанными в стандартном виде. Вычисления на 
микрокалькуляторе степени числа, обратного данному. 
Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 

Квадратные 
корни 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. 
Квадратный корень из степени. Квадратный корень из 
произведения. Квадратный корень из дроби 

Квадратные 
уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 
уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 
квадратных уравнений. Приведённое квадратное уравнение. 
Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение 
задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 
систем, содержащих уравнение второй. Различные способы 
решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем 
уравнений 

Квадратичная 
функция 

Определение квадратичной функции. Функция y = х2 Функция y = 
ах2. Функция у = ах2 + bx + с. Построение графика квадратичной 
функции.  

Квадратные 
неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 
неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод 
интервалов. 

 

9 класс  
 

Раздел / тема Содержание 

Степень с   
рациональным 
показателем 

Степень с натуральным показателем. Степень с целым 
показателем. Арифметический корень натуральной степени. 
Свойства арифметического корня. Степень с рациональным 
показателем. Возведение в степень числового неравенства 

Степенная функция Область определения функции. Возрастание и убывание 
функции. Чётность и нечётность функции. Функция y =kх. 
Неравенства и уравнения, содержащие степень. 

Прогрессии Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. 
Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 
Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии. 



 

 

 

Случайные события События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с 
помощью комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей. 
Относительная частота и закон больших чисел 

Случайные величины Таблицы распределения. Полигоны частот Генеральная 
совокупность и выборка числовых данных. Центральные 
тенденции. Меры разброса 

Множества. Логика Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и 
равносильность. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 
Множества точек на координатной плоскости 

 

Геометрия 

7 класс 

  

Раздел / тема Содержание 

Начальные 
геометрически
е сведения. 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, 
луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение 
отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 
свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпенди-

куляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построе-

ние с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные 
прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Свойства параллельных прямых. 

Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоуголь-

ные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстоя-

ние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

 

8 класс  

Раздел / тема Содержание 

Неравенства Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. 
Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 
умножение неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 
Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. 
Системы неравенств с одним неизвестным. Числовые 
промежутки. Решение систем неравенств. Модуль числа. 
Уравнения и неравенства, содержащие модуль 



 

 

 

Приближённые 
вычисления 

Приближённые значения величин. Погрешность приближения. 
Оценка погрешности Округление чисел. Относительная 
погрешность. Практические приёмы приближённых вычислений. 
Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия над 
числами, записанными в стандартном виде. Вычисления на 
микрокалькуляторе степени числа, обратного данному. 
Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе 

Квадратные корни Арифметический квадратный корень. Действительные числа. 
Квадратный корень из степени. Квадратный корень из 
произведения. Квадратный корень из дроби 

Квадратные 
уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные 
уравнения. Метод выделения полного квадрата. Решение 
квадратных уравнений. Приведённое квадратное уравнение. 
Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение 
задач с помощью квадратных уравнений. Решение простейших 
систем, содержащих уравнение второй. Различные способы 
решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем 
уравнений 

Квадратичная 
функция 

Определение квадратичной функции. Функция y = х2 Функция y 
= ах2. Функция у = ах2 + bx + с. Построение графика 
квадратичной функции.  

Квадратные 
неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного 
неравенства с помощью графика квадратичной функции. Метод 
интервалов. 

 

9 класс  

Раздел / тема Содержание 

Векторы  Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 
двум неколлинеарным векторам. 

Метод координат Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. 

Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника.           
Скалярное 
произведение 
векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 
Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах.  

 

Длина окружности и 
площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 



 

 

 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 
круга.  

 

Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. На-

ложения и движения.  

Начальные сведения 
из стереометрии 

Многогранник. Призма. Пирамида. Параллелепипед. Объем 
многогранника. Цилиндр.   

Об аксиомах 
планиметрии 

Об аксиомах геометрии. Некоторые сведения о развитии 
геометрии. 

 

 

2.3.2.8. Вероятность и статистика  

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 
«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 
комбинаторики»; «Введение в теорию графов». В 7 классе изучается курс «Вероятность и 
статистика», в который входят разделы: «Представление данных»; «Описательная 
статистика»; «Случайная изменчивость»; «Введение в теорию графов»; «Вероятность и 
частота случайного события» В 8 классе изучается курс «Вероятность и статистика», в 
который входят разделы: «Представление данных»; «Описательная статистика. 
Рассеивание данных»; «Множества»; «Вероятность случайного события»; «Введение в 
теорию графов»; «Случайная величина». В 9 классе изучается курс «Вероятность и 
статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описательная 
статистика»; "Геометрическая вероятность"; «Элементы комбинаторики»; «Испытания 
Бернулли»; "Случайная величина". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 
статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 
неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, чтение и построение 
столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение графиков реальных процессов. 
Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 
наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, среднее гармоническое 
числовых данных.  

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом производстве, тенденции 
и случайные колебания, группировка данных, представление случайной изменчивости с 
помощью диаграмм, частоты значений, статистическая устойчивость. 



 

 

 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 
Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. Обход графа (эйлеров путь). 
Понятие об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные утверждения, обратные 
и равносильные утверждения, необходимые и достаточные условия, свойства и признаки. 
Противоположные утверждения, доказательства от противного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота случайного 
события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в 
обществе. 

 Содержание обучения в 8 классе. 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. Пересечение и 
объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые множества. Примеры множеств из 
курсов алгебры и геометрии. Перечисление элементов множеств с помощью 
организованного перебора и правила умножения. Формула включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное отклонение 
числового набора. Свойства дисперсии и стандартного отклонения. Диаграммы 
рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная связь на диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: единственность пути, связь 
между числом вершин и числом рёбер. Понятие о плоских графах. Решение задач с 
помощью деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и операциями над 
множествами. Использование логических союзов в алгебре.  

Случайные события как множества элементарных событий. Противоположные события. 
Операции над событиями. Формула сложения вероятностей.  

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. Представление случайного 
эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Содержание обучения в 9 классе. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний и 
треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. Решение задач с 
использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из 
отрезка, из дуги окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 
Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Случайный выбор из 
конечного множества. 



 

 

 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры случайных величин. 
Важные распределения – число попыток в серии испытаний до первого успеха и число 
успехов в серии испытаний Бернулли (геометрическое и биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл математического 
ожидания. Примеры использования математического ожидания. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины. Свойства математического ожидания и дисперсии. 
Математическое ожидание и дисперсия изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические основания измерения 
вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в науке, в природе и обществе, в том 
числе в социологических обследованиях и в измерениях. 

 

2.3.2.9. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 
основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика». 
 

7 класс 

Введение 

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 
Содержание базового курса информатики. 

Человек и информация  
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 
приемы редактирования. 

 связь между информацией и знаниями человека; 
 что такое информационные процессы; 
 какие существуют носители информации; 
 функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 
 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 
 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
 приводить примеры информации и информационных процессов из области 

человеческой деятельности, живой природы и техники; 
 определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 
 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 
 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании  

компьютерного алфавита); 



 

 

 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, 
байтах, Кб, Мб, Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 
Компьютер: устройство и программное обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 
представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 
интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 
копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов 
и папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со 
справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

 правила техники безопасности и при работе на компьютере; 
 состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное 

взаимодействие; 
 основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных 

накопителей,  устройств ввода и вывода 

 информации); 

 структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие адреса 
памяти; 

 типы и свойства устройств внешней памяти; 
 типы и назначение устройств ввода/вывода; 
 сущность  программного управления работой компьютера; 
 принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, 

каталог (папка), файловая структура; 
 назначение  программного обеспечения  и его состав. 
 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой; 
 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 
 инициализировать выполнение программ из программных файлов; 
 просматривать на экране директорию диска; 
 выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление,  
переименование, поиск; 



 

 

 

 использовать антивирусные программы. 
Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. 
Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых 
документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, 
принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом 
(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 
постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 
форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа 
с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; вставка 
объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными шаблонами и 
стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика 
по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

 способы представления символьной информации в памяти компьютера 
(таблицы кодировки, текстовые файлы); 

 назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 
 основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, 

печать, орфографический контроль,  
поиск и замена, работа с файлами). 

 набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 
 выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 
 сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер  
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и 
векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора. 

 способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о 
пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

 какие существуют области применения компьютерной графики; 
 назначение графических редакторов; 
 назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню  
инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 



 

 

 

 строить несложные изображения с помощью одного из графических 
редакторов; 

 сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 
Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 
компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 
память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

 что такое мультимедиа; 
 принцип дискретизации, используемый для  представления звука в памяти 

компьютера; 
 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 
 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 
 

1. Информация и информационныепроцесы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 
процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 
природе. Человек: информация и информационные процессы.  Информация и 
информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых 
систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации. 
Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 1 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с 
помощью клавиатурного тренажера». 

Практическая работа № 2 «Перевод единиц измерения количества информации с 
помощью калькулятора». 

2. Компьютер как универсальное средство обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. 
Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода 
информации. Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. 
Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение 



 

 

 

компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное обеспечение. 
Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 
информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные 
вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита 
информации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и 
свободно распространяемые программы. Защита информации. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3  «Определение разрешающей способности монитора».  

Практическая работа № 4  «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 5  «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 6  «Установка даты и времени». 

Практическая работа № 7 «Защита от вирусов». 

3. Коммуникационные технологии 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 
сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 
транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. 
Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете.  Звук и видео в 
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 
Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-

страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. 
Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 8  «Предоставление доступа к диску на компьютере, 
подключенном к локальной сети. 

Практическая работа № 9  «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 10  «География Интернета». 

Практическая работа № 11 «Путешествие во всемирной паутине». 

Практическая работа № 12  «Работа с электроннойWeb-почтой». 

Практическая работа № 13  «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 14  «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 15  «Разработка сайта с использованием языка разметки текста 



 

 

 

HTML». 

 

9 класс  

 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации  
Пиксель. Растр. Разрешающая способность. Глубина цвета. Графические режимы 
монитора. Видеопамять. Графические объекты. Графические редакторы. Форматы 
графических файлов. Интерфейс и основные инструменты для создания и обработки 
графических изображений. Интерфейс и основные инструменты для создания анимации. 
Интенсивность звука. Частота звука. Громкость звука. Частота дискретизации. Глубина 
кодирования звука. Интерфейс звукового редактора. Основные команды обработки 
звука. Технические средства и способы обработки цифровых фото и видео. Методы 
сжатия видеоинформации. Обзор программ, позволяющих выполнять захват, печать и 
редактирование цифровых фото и видео. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1 «Кодирование графической информации». 

Практическая работа № 2 «Редактирование изображений в растровом графическом 
редакторе». 

Практическая работа № 3 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе» 

Практическая работа № 4 «Анимация» 

Практическая работа № 5 «Кодирование и обработка звуковой информации» 

 Кодирование и обработка текстовой  информации 

Кодировки знаков. Принцип кодирования текстовой информации. Текстовый 
редактор. Текстовый процессор. Способы создания текстовых документов. Параметры 
страницы. Вставка колонтитулов и номеров страниц. Буфер обмена. Редактирование 
текстовой информации. Специальные символы. Редактор формул. Операции поиска и 
замены. Проверка правописания. Автозамена частых опечаток. Сохранение исправлений. 
Форматирование символов. Абзац. Форматирование абзацев. Нумерованные, 
маркированные и многоуровневые списки. Форматирование заголовков. Способы 
создания таблиц. Редактирование и форматирование таблиц. Гипертекст. Гиперссылки. 
Закладки. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода. Назначение и 
использование сканера. 

Практические работы: 

Практическая работа № 6  «Кодирование текстовой информации».  

Практическая работа № 7  «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 8  «Форматирование символов и абзацев». 



 

 

 

Практическая работа № 9  «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 10 «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными». 

Кодирование и обработка числовой информации  

Системы счисления и их назначение. Свернутая и развернутая форма записи числа. 
Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в другую. Основные 
арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление) для двоичных 
чисел. Различные форматы хранения чисел в компьютере. Электронная таблица. Ячейка. 
Адрес ячейки. Диапазон ячеек. Лист. Книга. Форматирование ячеек. Правила ввода в 
электронную таблицу основных типов данных. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Алгоритм суммирования значений диапазона ячеек. Функции для 
нахождения степени и квадратного корня. Диаграммы. Типы диаграмм. Способы задания 
исходных данных. Область диаграммы. Легенда. 

Практические работы: 

Практическая работа № 11  «Арифметические вычисления в различных системах 
счисления». 

Практическая работа № 12  «Ввод данных в электронную таблицу» 

Практическая работа № 13 «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 
электронных таблицах». 

Практическая работа № 14  «Создание таблиц значений функций в электронных 
таблицах». 

Практическая работа № 15 «Построение диаграмм и графиков» 

Основы алгоритмизации и программирования  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Исполнители алгоритмов. Система 
команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 
Обзор языков программирования. Язык программирования Basic256, назначение 
элементов интерфейса. Проект, форма, объекты, свойства и методы. Этапы разработки 
проекта. Графический интерфейс: форма и управляющие элементы. Событийные 
процедуры. Тип, имя и значение переменной. Оператор присваивания. Основные 
алгоритмические структуры (линейная, ветвление, выбор, цикл) и их кодирование на 
языке программирования. Линейный алгоритм. Функции ввода и вывода данных, 
кодовые значения, определяющие вид окна сообщений. Ветвление: полное и неполное. 
Алгоритмическая структура «выбор» и ее реализация на Basic256. Графические методы.  

Практические работы: 

Практическая работа № 16 «Проект «Форма и размещение на ней управляющих 
элементов»» 



 

 

 

Практическая работа № 17 «Проект «Сложение строк» 

Практическая работа № 18 «Проект «Строковый калькулятор» 

Практическая работа № 19 «Проект «Графический редактор» 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Модели материальные и информационные. 
Системный подход к окружающему миру. Объект и его свойства. Система как целостная 
совокупность объектов. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. План проведения поэтапного моделирования. Компьютерный эксперимент. 
Компьютерные модели из различных предметных областей. Информационные модели 
систем управления. Обратная связь.  

Практические работы: 

Практическая работа № 20 «Проект «Графическое решение уравнений»» 

 Информационные технологии в обществе.  

Информационное общество. Информатизация и компьютеризация. 
Информационная культура. Перспективы развития информационных и 
коммуникационных технологий. 

2.3.2.10. Физика 

7 класс 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 
техника. 
 

Фронтальная лабораторная работа 

1.   Определение цены деления измерительного прибора. 
 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 
движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 
вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Фронтальная лабораторная работа 

1.   Измерение размеров малых тел. 
III. Взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление 
тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес. Связь между силой 
тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое 
изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 
Фронтальные лабораторные работы. 
Измерение массы тела на рычажных весах. 
Измерение объёма тела. 
Измерение плотности твёрдого тела. 



 

 

 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. (Водопровод. Гидравлический пресс.) Гидравлический 
тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометры. Насосы. Архимедова сила. Условия 
плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабораторные работы. 
1.   Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
2.   Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
V. Работа и мощность. Энергия. 
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закреплённой 
осью вращения. Виды равновесия .Равенство работ при использовании механизмов. КПД 
механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия 
рек и ветра. 
Фронтальные лабораторные работы 

1.   Выяснение условия равновесия рычага. 
2.   Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 
VI. Повторение 

Демонстрации. 
Равномерное движение. 
Прямолинейное и криволинейное движение. 
Опыты, иллюстрирующие явление инерции и взаимодействия тел. 
Силы трения покоя, скольжения, вязкого трения. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Передача давления жидкостями и газами. 
Устройство и действие гидравлического пресса. 
Сжимаемость газов. 
Диффузия газов, жидкостей. 
Модель хаотического движения молекул. 
Объём и форма твёрдого тела, жидкости. 
Свойство газа занимать весь предоставленный ему объём. 
Способы измерения плотности вещества. 
Сцепление свинцовых цилиндров 

 

8 класс 

 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 



 

 

 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Необратимость процессов теплопередачи. 
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 
сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 
принципа действия холодильника. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин. 
Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники 
постоянного тока. Действия электрического тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое 
сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, 
полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  
Электродвигатель. Электромагнитное реле. 
Световые явления 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 
света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 
сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Проверка уравнения теплового баланса. 
Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
Измерение влажности воздуха. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
Регулирование силы тока реостатом. 
Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Получение изображения при помощи линзы 

 

9  класс 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Механическое движение 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и 
путь. Перемещение. Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного 
движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. Средняя скорость 
неравномерного движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном 



 

 

 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Период и частота 
обращения. Направление скорости при движении по окружности. Ускорение при 
равномерном движении по окружности. 
Демонстрации 

Механическое движение. 
Относительность движения. 
Равномерное прямолинейное движение. 
Неравномерное движение. 
Равноускоренное прямолинейное движение. 
Равномерное движение по окружности. 
Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 
2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 
Законы движения и силы 

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. 
Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение свободного падения. Третий закон Ньютона. 
Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических 
кораблей. Первая и вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. 
Сила трения покоя. 
Демонстрации 

Взаимодействие тел. 
Явление инерции. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Невесомость. 
Сила трения. 
Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 
4. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой и под углом. 
5. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины. 
6. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 
Законы сохранения в механике 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Закон сохранения энергии. 
Лабораторная работа 

7. Измерение мощности человека. 
4. Механические колебания и волны 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и 
пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные 



 

 

 

колебания. Резонанс. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 
волны. Скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. Скорость 
звука. Громкость, высота и тембр звука. 
Демонстрации 

Механические колебания. 
Колебания математического и пружинного маятников. 
Преобразование энергии при колебаниях. 
Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Механические волны. 
Поперечные и продольные волны. 
Звуковые колебания. 
Условия распространения звука. 
Лабораторные работы 

8. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 
9. Изучение колебаний пружинного маятника. 
 

АТОМЫ И ЗВЁЗДЫ 

Атом и атомное ядро 

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. 
Фотоны. Строение атома. Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель 
атома. Строение атомного ядра. 
Открытие радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные 
превращения.Энергия связи ядра. Реакции деления и синтеза. Цепная ядерная реакция. 
Ядерный реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. Влияние 
радиации на живые организмы. 
Демонстрация 

Модель опыта Резерфорда. 
Лабораторная работа 

10 Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
Строение и эволюция Вселенной 

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие 
звёзд. Судьбы звёзд. 
Галактики. Происхождение Вселенной. 

2.3.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 



 

 

 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 
семян. 
Лабораторные и практические работы 

1.Строение семян двудольных и однодольных растений.2 Виды корней..Стержневая и 
мочковатая корневые системы.3. Корневой чехлик и корневые волоски. 4.Строение почек. 
Расположение почек на стебле 5. Внутреннее строение ветки дерева.6..Видоизмененные 
побеги (корневище, клубень, луковица).7..Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 
комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 
Раздел 3. Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
Раздел 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
 

7 класс 

Введение 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
Раздел 1. Простейшие 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы. 
Раздел 2. Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека. 



 

 

 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды.Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Многообразие 
моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Морские звезды и 
другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека. 
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Хордовые Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 
хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Влажные препараты, скелеты, модели и 
муляжи. 
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных.Демонстрация Палеонтологические 
доказательства эволюции. 
Раздел 5. Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсии.Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 



 

 

 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
 

8 класс 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). 
Раздел1Место человека в системе органического мира 

Раздел2 Происхождение человека 

Биологические и социальные факторы  антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий. Развитие. 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 
Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как 
основа гомеостаза. 
лабораторная работа № 1 «Строение клетки»; лабораторная работа № 2 «Ткани»; П.р. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Раздел 5 Координация и регуляция 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 
импульса. 
Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 
отделами мозга. 
Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 
зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 
осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Лабораторные и практические работы: Строение спинного мозга. Изучение головного 
мозга человека (по муляжам). Изучение изменения размера зрачка 

Раздел 6. Опора и движение. 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 
скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 



 

 

 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 
мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного 
формирования опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы: Изучение внешнего строения костей. Измерение 
массы и роста своего организма. Выявление влияния статистической и динамической 
работы на утомление мышц. 
Раздел 7. Внутренняя среда организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в 
обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Лабораторные и практические работы Изучение микроскопического строения крови. 
Раздел 8. Транспорт веществ. 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчѐт числа сердечных сокращений 

Раздел 9. Дыхание. 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
подготовка и защита проекта. 
Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. Измерение жизненной емкости легких. 
Раздел 10. Пищеварение. 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Лабораторные и практические работы ; 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. Определение норм 
рационального питания. 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии. 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 
их взаимосвязь. Определение норм рационального питания. Витамины, их роль в обмене 
веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. подготовка и защита проекта. 
Раздел 12. Выделение 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Раздел 13. Покровы тела. 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Раздел 14. Размножение и развитие. 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. Вредное 
влияние на  развитие организма курения, употребление алкоголя и наркотиков. 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность. 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 



 

 

 

высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 
психики человека 

Раздел 16. Человек и его здоровье. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы: 
Изучение приѐмов остановки артериального и венозного кровотечений. Анализ и оценка 
влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Список лабораторных и практических  работ 

«Строение животной клетки» 

«Ткани» 

«Распознание органов и систем органов человека» 

«Строение спинного мозга» 

«Изучение строения головного мозга человека» (по муляжам) 
«Изучение изменения размера зрачка» 

«Исследование свойств нормальной, жженой и декальцинированной кости. 
«Изучение внешнего вида отдельных костей » 

«Выявление нарушений осанки и плоскостопия ». Выполняется дома 

«Измерение массы и роста своего организма 

«Микроскопическое строение крови человека и лягушки» 

«Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления» 

«Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких» 

«Действие слюны на крахмал» 

«Действие слюны на крахмал». 
«Определение норм рационального питания» 

«Приемы остановки кровотечений» 

9 класс 

Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 
организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 
химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, 
образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их значение. 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов. 
Химическая организация клетки Элементный состав клетки. Распространѐнность 
элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 
Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 
молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; еѐ 



 

 

 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 
полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, 
их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных 
мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, 
передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 
наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, еѐ структура и 
функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 
мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма 
бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 
бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное 
ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 
ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 
растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 
Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 
клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 
строения организмов. Демонстрация Принципиальные схемы устройства светового и 
электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 
иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры 
митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, 
рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы Изучение клеток бактерий, растений и животных на 
готовых микропрепаратах. 
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Размножение организмов. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 
размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 
образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 
полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 
размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 
сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 
однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. 



 

 

 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 
Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 
метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 
Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 
(закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова 
об эмбриональной изменчивости 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 
Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения наследования признаков 
Грегора Менделя. Законы Менделя (первый, второй, третий):  Второй  закон Менделя. 
Закон чистоты гамет. Третий  закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Сцепленное 
наследование. Генетическое определение пола, наследование признаков, сцепленных с 
полом. Решение генетических задач». Лабораторная работа№2 «Составление 
родословных». 

Закономерности изменчивости. Основные формы изменчивости. Наследственная 
(генотипическая) изменчивость. Ненаследственная (фенотипическая) изменчивость. 
Лабораторная работа:   Изучение изменчивости у растений и животных. Роль условий 
внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Л. р. «Построение 
вариационной кривой». 

Селекция растений, животных и микроорганизмов Центры многообразия и 
происхождения культурных растений. Методы селекции растений и животных. Селекция 
микроорганизмов. Достижения и основные направления современной селекции. 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле. 

Развитие биологии в додарвиновский период  Становление систематики. Работы К. 
Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм естественного отбора Научные и 
социально – экономические предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина: достижения 
в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 
об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Современные представления об эволюции. Микроэволюция и макроэволюции Вид, его 
критерии и структура. Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия вида» 
Элементарные эволюционные факторы Формы естественного отбора. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 
и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Типы эволюционных изменений, основные закономерности эволюции: дивергенция, 
конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Приспособленность 
организмов к условиям внешней среды как результат эволюции. Приспособительные 
особенности строения и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологическая 
адаптация. 

Возникновение жизни на Земле Органический мир как результат эволюции. 
Возникновение и развитие жизни на Земле. Современные представления о возникновении 
жизни. Начальные этапы развития жизни 

Развитие жизни на Земле Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. 
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 



 

 

 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 
позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в 
мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных 
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение 
вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 
позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 
люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида 
Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Антинаучная сущность расизма. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Биосфера, её структура и функции. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 
сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Типы связей между организмами в 
биоценозе. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
Взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Практические работы: 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 
разных видов в данной экосистеме*. 

Биосфера и человек. Природные ресурсы и их использование. Последствия 
хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана природы и  основы 
рационального природопользования. 

Лабораторные работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах 

Подготовка и защита проектов. 

 

2.3.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 
место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 



 

 

 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 
язык», «Физика», «Экология». 
 

8 класс 

Введение 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 
простых и сложных вещества 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 
в жизни человека. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 
справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 
Расчетные задачи. 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 
химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по 
его формуле. 
Практическая работа № 1 «Приемы обращения с лабораторным оборудованием». 
Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 
элементов.Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 
Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 
атомов одного химического элемента.Электроны. Строение электронных оболочек атомов 
химических элементов № 1—20 периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический смысл 
порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.Изменение числа 
электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование 
положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 
группах.Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связии. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы.Взаимодействие 
атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 
соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 
связи.Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — 

образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи 

Тема 2.   Простые вещества 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.Важнейшие простые 
вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, 
углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 
веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления 



 

 

 

простых веществ на металлы и неметаллы.Постоянная Авогадро. Количество вещества. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 
количества вещества.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 
«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». Расчетные 
задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты с 
использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 
газов», «постоянная Авогадро». Модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3.    Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 
соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. 
Бинарные соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители 
летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица 
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, 
калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски 
индикаторов в щелочной среде. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 
соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
Аморфные и кристаллические вещества. Физические явления в химии. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 
молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических 
решеток.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства 
состава для веществ молекулярного строения. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия доля. 
Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.  2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного 
вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и 
растворителя, необходимых для приготовления определенной массы раствора с известной 
массовой долей растворенного вещества.. 
Практическая работа №2 «Наблюдения за изменениями, происходящие с горящей 
свечой».№3 «Анализ почвы и воды» №4  « Признаки химических реакций» 

№5 «Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе». 
Тема 5.     Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 
изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, 
физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, 
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Реакции горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с 
выделением света. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 
массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в 



 

 

 

виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 
определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 
Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. 
Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование 
для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 
кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца. 
Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 
реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции 
соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие 
«гидроксиды». Реакции замещения - взаимодействие воды с щелочными и 
щелочноземельными металлами. Реакции обмена Расчетные задачи. 1. Вычисление по 
химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 
количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. 
Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 
исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы 
(количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая 
доля растворенного вещества. 
Тема 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень 
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете 
ионных представлений. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.. 
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых оснований при нагревании.  
Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации. 
Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
Практические  работы № 6 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». 
№7 «Решение экспериментальных задач». 
 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Генетические 



 

 

 

ряды металла и неметалла..Понятие о переходных элементах. Амфотерность. 
Генетический ряд переходного элемента. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 
свете учения о строении атома. Их значение. 
Тема 1 Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей.. Способы получения металлов: пиро-, гидро- и 
электрометаллургия. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества, их физические и 
химические свойства. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды 
и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 
хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства. 
Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидрокисды и соли 
(хлориды, карбонаты, нитраты сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в 
народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Качественные реакции на Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли 
железа. Значение железа, его соединений и сплавов в природе и народном хозяйстве. 
Обобщение и систематизация знаний по теме "Металлы". 
2.Химический практикум 

Практические работы №1 «Осуществление цепочки химических 
превращений»№2 "Получение и свойства соединений металлов". 
№3  "Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ". 
Тема 3 Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе Д.И. 
Менделеева, особенности строения атомов,. Кристаллическое строение неметаллов – 

простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Водород. Положение в 
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и 
молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физические и 
химические свойства. Основные соединения галогенов (галогеноводороды и галогениды), 
их свойства. Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, 
фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Сероводородная и сернистая 
кислоты. Серная кислота и её соли, их применение в народном хозяйстве. Качественная 
реакция на сульфат-ион. 
Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 
применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, её свойства 
и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 
продукции. Азотные удобрения. 



 

 

 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. 
Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Качественная реакция на 
углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 
человека. Качественная реакция на карбонат-ион. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
4.Химический практикум 

Практические работы №4  "Решение экспериментальных задач по теме "Подгруппа 
кислорода".№5  «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы азота и 
углерода».№6  «Получение, собирание и распознавание газов». 
Тема 5 Органические соединения 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические 
вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое строение 
органических соединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ. 
Метан и этан: строение молекул. Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь.. 
Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 
Понятие о предельных одноатомных спиртах на примерах метанола и этанола. 
Трёхатомный спирт – глицерин. 
Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Её 
свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых 
кислот. 
Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 
глицерина и жирных кислот. 
Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 
биологическая роль.Понятие об углеводах. Глюкоза, её свойства и значение. Крахмал и 
целлюлоза (в сравнении), их биологическая роль. 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Физический смысл порядкового номера элемента в периодической системе химических 
элементов Д.И. Менделеева, номеров периода и группы. Закономерности изменения 
свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 
строении атомов элементов. Значение периодического закона. 
Типы химических связей и типы кристаллических решёток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды (основные, амфотерные и кислотные), 
гидроксиды (основания, амфотерные гидроксиды и кислоты) и соли: состав, 
классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 
диссоциации и представлений о процессах окисления-восстановления. 

2.3.2.13. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 



 

 

 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построенона освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического 
применения знаний иосновано на межпредметных связях с предметами: «История 
России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное  искусство; семья пространственных искусств; рисунок – основа 
изобразительного творчества; линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно 
как средство выражения; ритм пятен; цвет; основы цветоведения; цвет в произведениях 
живописи; объёмные изображения в скульптуре; основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность  и фантазия в творчестве художника; изображение предметного мира – 

натюрморт; понятие формы; многообразие форм окружающего мира; изображение объёма 
на плоскости и линейная перспектива; освещение; свет и тень; натюрморт в графике; цвет 
в натюрморте; выразительные возможности натюрморта 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве 

Образ  человека – главная тема в искусстве; конструкция головы человека и её основные 
пропорции; изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре; 
графический портретный рисунок; сатирические образы человека; образные возможности 
освещения в портрете; роль цвета в портрете; великие портретисты прошлого; портрет в 
изобразительном искусстве 20 века 

Человек и пространство в изобразительном  искусстве 

Жанры  в изобразительном искусстве; изображение пространства; правила построения 
перспективы; воздушная перспектива; пейзаж – большой мир; пейзаж настроения; 
природа и художник; пейзаж в русской живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж; 
выразительные возможности изобразительного искусства; язык и смысл 

7 класс 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

-Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 
творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 
этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 
Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности 
интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер 
как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: 
Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 
- Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 
жизни человека в искусстве 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 
его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 
архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 
перспектива  в изображении интерьера. 
- Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 



 

 

 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 
художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 
произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 
декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 
Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 
Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 
- Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 
искусство. 
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 
Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 
события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 
монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 
искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 
Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 
скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 
ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-
М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье. 

2.3.2.14. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 
способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
 

6 класс 

Тема года:   “Музыкальный образ и музыкальная драматургия”. 
Тема 1 полугодия:  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 
Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 
концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 
текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 
оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 
синтезатора. 
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, пение, 
духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 
токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 
современные джазовые обработки). 
Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 
произведений. 



 

 

 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
Тема II полугодия:        «Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 
(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 
образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 
увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 
литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Непрограммная 
музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), 
струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

7 класс 

Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. 
Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 
«индивидуальный стиль автора». 
В музыкальном театре. Опера. 
Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 
народная. Родина моя! Русская земля. Определения оперы, драматургии, конфликта как 
основы драматургического развития. Этапы сценического действия: экспозиция, завязка, 
развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, лирический, 
драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая 
опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического развития 
оперы.  Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического 
действия в опере «Иван Сусанин». Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, 
романс, ария, речитатив и др 

Опера «Князь Игорь». Портрет половчан. Плач Ярославны 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 
действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». 
Музыкальная характеристика князя Игоря. Сопоставление двух противоборствующих сил 
как основа драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. 
Женские образы оперы. 
В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна» 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-

па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 
классический и характерный. Характерные особенности современного балетного 
спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях 
по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как 
основа драматургического развития балета. Женские образы балета. Жанр молитвы в 
балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П. 
В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская 
национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля 

Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – 

блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции 



 

 

 

симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 
серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. 
Исполнительская трактовка. Конфликт как основа драматургического развития оперы. 
Музыкальные характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение 
музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного 
спектакля. 
Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 
Эскамильо 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие 
музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 
Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, 
военного марша и лирического романса. 
Музыкальная характеристика Эскамильо. 
Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образы Кармен, Хозе, образы 
«масок» и Тореодора 

Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета 
Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной 
музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени 

Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 
музыкальных произведений Баха И.С. 
Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.  Музыкальные 
образы всенощной. 
Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 
Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического 
развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, 
Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки 
к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги 

Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. 
Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля 
и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 
«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 
Духовная музыка. Светская музыка. 
Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 
варьирование, разработка, секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и 
духовной музыки. 
Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 
Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 
особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф. 
Транскрипция. 
Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 
произведений. Сравнительные интерпретации. 
Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 
Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального 
стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. 
Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 



 

 

 

Сюита в старинном духе А. Шнитке. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 
Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. 
Музыкальная драматургия сюиты. Переинтонирование классической музыки в 
современных обработках. 
Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности 
драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. 
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 
музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., 
Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М. 
Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта Осмысление жизненных 
явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие образов 
в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 
Прокофьева C.C. или Моцарта В.А.Моцарта. 
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония 
№40 В.-А. Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. 
Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в 
звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 
Лирико-драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты 
музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Претворение традиций и 
новаторства в музыке Прокофьева С.С. 
Симфония №5 Л. Бетховена.Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 
Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии 
Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. 
Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. Романтические, лирико-

драматические образы симфонии Шуберта Ф. Характерные черты музыкального стиля 
Шуберта Ф. 
Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. 
Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 
симфонии: созидающей и разрушающей. 
Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 
Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в 
симфонии: созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля 
Чайковского П.И. Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное 
сопоставление симфонических образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты 
музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 
Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 
Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 
драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля 

композитора Хачатуряна А. 
«Рапсодия в стиле блюз» Д. Гершвина. 
Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в 
музыке Гершвина Д. 
Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 
Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 
развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального 
стиля Дебюсси К. 
Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. 
Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в 
современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 



 

 

 

Пусть музыка звучит!  Исследовательский проект. 

8 класс 

 

Раздел / 
тема 

Содержание 

Музыка как вид 
искусства. 
Русская музыка 
XIX—XXI вв. 

Зарубежная 
музыка XIX—

XXI вв.  
Современная 
музыкальная 
жизнь. 
Значение 
музыки в 
жизни 
человека 

Классика в нашей жизни  
В музыкальном театре. Опера. Опера 

Князь Игорь.Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. 
Плач Ярославны. 
В музыкальном театре. Балет. Балет 

Ярославна. Вступление. Стон Русской 

земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва  
В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. Человек есть тайна. Рок-опера. 

Преступление и наказание. Мюзикл 

Ромео и Джульетта: от ненависти до любви  
Музыка к драматическому спектаклю. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 
оркестра. Музыка Э. Грига к драме 

Г. Ибсена Пер Гюнт. Гоголь-сюита. 

Из музыки к спектаклю Ревизская сказка. Образы Гоголь-сюиты 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к 

фильму Властелин колец  
В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 
(Неоконченная) Ф. Шуберта. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. Симфония № 1 

(Классическая) С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир, окружающий 

человека...  
Раскрываются следующие содержа- 

тельные линии: продолжение освоения проблемы классика в современной 
жизни. Углубление понимания разнообразных функций музыкального 
искусства вжизни современного человека, общества. Расширение 
представлений о драматур- 

гии сценических жанров (опера, балет,мюзикл, рок-опера), жанров 
инструментальной музыки (симфония), об особен- 

ностях музыки в кино, в драматическом спектакле на основе интеграции разных 

видов искусства. Развитие умений и навыков интонационно-образного, 
жанрово-стилевого 

анализа музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения. 
Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики 

русских и зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися 
композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами. 
Накопление практических способов пропаганды опыта исполнения музыки, 
расширение музыкальных интересов 

в процессе самообразования, разработки и защиты исследовательских проектов. 
Музыкальный материал 

Князь Игорь. Опера (Солнцу красному слава! Сцена затмения. Ария князя 
Игоря. Половецкие пляски с хором. 
Плач Ярославны. Улетай на крыльях 

ветра). А. Бородин. 
Ярославна (≪Хореографические размышления в трёх действиях по мотивам 



 

 

 

Слова о полку Игореве) (Вступление 

«Стон Русской Земли». Первая битва с половцами. Вежи половецкие. Стрелы. 
Плач Ярославны. Молитва). Балет. 
Б. Тищенко. 
Преступление и наказание. Рок-опера по одноимённому роману Ф. 
Достоевского (Интродукция. Баллада Шарманщика. Толпа и очередь к старухе-

процентщице. Соня у старухи-процентщицы. Раскольников: «Не все на свете 
люди — муравьи!» Монолог Раскольникова. Соня: 
«Бедный ты мой…» Родион: «Что со мной?..» Притча о Лазаре и 
комментарий шарманщиков. Родион: «Меня 

сжигает вечный пыл…»). Э. Артемьев. 
Память. Из мюзикла Кошки.Э. Л. Уэббер. Дуэт Призрака и Кристины. Из 
мюзикла Призрак оперы. Э. Л. Уэббер. Мария. Песня Тони из мюзикла 
Вестсайдская история. 

Л. Бернстайн. Belle (Красавица). Из мюзикла ≪Собор Парижской Богоматери. 

Р. Коччианте. Мой верный лучший 

друг. Из мюзикла Чикаго. Дж. Кандер. Ромео и Джульетта: от ненависти до 
любви. Мюзикл. Ж. Пресгурвик 

(Вступление. Верона. Любовь. Счастье). Д. Кабалевский. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки для большого симфонического 

оркестра. (Утро в Вероне. Шествие гостей. Ромео и Джульетта (Лирический 
танец.) 
Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена. Э. Григ (Утро. Смерть Озе. Танец 

Анитры. В пещере горного короля. Жа- 

лоба Ингрид. Арабский танец. Возвращение Пера Гюнта. Песня 
Сольвейг).Гоголь-сюита. Из музыки к спектаклю 

Ревизская сказка по Н. Гоголю. (Увертюра. Детство Чичикова. 
Шинель.Чиновники. Бал.) А. Шнитке. 
Время, вперёд! Из сюиты к одноимённому кинофильму. Г. Свиридов. Вальс.Из 
кинофильма Мой ласковый и неж- 

ный зверь. Е. Дога. Моя Москва. Из кинофильма В шесть часов вечера после 

войны. И. Дунаевский, слова М. Лисян- 

ского и С. Аграняна. Властелин колец. Музыка к одноимённому фильму 
(Величие. Это может быть). Г. Шор. 
Фрески Софии Киевской (Музыкант). Концертная симфония для арфы с 

оркестром. В. Кикта. Перезвоны (Вечерняя). 
По прочтении В. Шукшина. Хоровая симфония-действо. В. Гаврилин. 
Симфония № 2 (Андрей Рублёв) (фрагмент). О. Янченко. Концерт-симфония 

(фрагмент). Т. Смирнова. Симфония-сюита № 2 (Из русской старины) 
(фрагмент). Ю. Буцко. Симфония (Хроника блокады) (фрагмент). 
Б.Тищенко.Симфония № 8 («Неоконченная»). 1-я часть. Ф. Шуберт. 
Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга. Аве Мария.Ф. Шуберт, слова В. 
Скотта. Форель.Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта. Лесной царь. Ф. Шуберт, слова 
И. В. Гёте. 
Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. Симфония № 1 («Классическая») 
(фрагменты). С. Прокофьев. Песни современных композиторов: Молитва 
Франсуа Вийона. Слова и музыкаь Б. Окуджавы. Моцарт. Слова и музыка Б. 
Окуджавы. Будь со мною (молитва).Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. Песня о 
друге. Из кинофильма  Путь к при- 

чалу≫. А. Петров, слова Г. Поженяна. 
Прощальный вальс. Из кинофильма Розыгрыш. А. Флярковский, слова А. 
Дидурова. Гляжу в озёра синие… Из 



 

 

 

телефильма .Тени исчезают в полдень. Л. Афанасьев, слова И. Шаферана. Город 

золотой (из репертуара группы Аквариум). Мелодия Ф. ди Милано в обр.Б. 
Гребенщикова. Дорога. Из кинофильма Никколо Паганини. С. Баневич, слова Т. 
Калининой. Музыка для всех.В. Раинчик, слова В. Некляева. Песня о надежде. 
Из телефильма Не покидай Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва. Ты мне веришь? 
Из кинофильма Большое космическое путешествие. А. Рыбников, слова И. 
Кохановского. Всё пройдёт. Из телефильма .Куда он денется. 

М. Дунаевский, слова Л. Дербенёва. Облака. Играет Бах. Слова и музыка В. 
Егорова. Берёзы. И. Матвиенко, слова М. Андреева (из репертуара группы 
Любэ). 

Произведения изобразительного искусства 

Галина Уланова. Е. Янсон-Манизер. Князь Игорь. Фрагмент. И. Глазунов. 
Эскизы костюмов половцев к опере Князь Игорь А. Бородина. Ф. Федоровский. 
Эскизы костюмов половцев к 

Опере Князь Игорь А. Бородина. К. Коровин. Ожидание. К. Васильев. После 
побоища Игоря Святославича с 

половцами. В. Васнецов. Слово о полку Игореве. Фрагмент росписи ларца. 
Палех. А. Котухина. Свияжск. Фрагмент. К. Васильев. Плач Ярославны. 
Фрагмент. В. Фаворский. 
Проводы войск. Фрагмент. И. Глазунов. 
Ромео и Джульетта. С. Бродский. 
Похороны Джульетты. Ваннутелли. Сцена из спектакля Ромео и Джульетта 
Театра им. Е. Вахтангова. 1956 г. 
Домик Сольвейг. Н. Рерих. Мельница. Н. Рерих. 
Театральная программа к спектаклю Мёртвые души. Фрагменты. Л. 
Непомнящий. Памятник Н. В. Гоголю. Модель. Н. Андреев. Мёртвые души. 
Губернский Олимп 

(чиновники губернского города NN). П. Боклевский. 
Мёртвые души. В губернской канцелярии. А. Агин. 
Шинель. В департаменте. Кукрыниксы. 
Мёртвые души. Чичиков на балу у губернатора. А. Агин. 
Шубертовский вечер в доме И. фон Шпауна. Шуберт за фортепиано. Гравюра. 
М. фон Швинд. Записная книжка Чайковского с набросками Симфонии № 5. 
Золотая осень. И. Бродский 

Музыка как вид 
искус- 

ства. 
Зарубежная и 
русская 

музыка XVIII—
XIX вв. 
Современная 
музыкаль- 

ная жизнь. 
Народное 
музыкальное 

творчество. 
Значение 
музыки в жиз- 

ни человека  

Музыканты — извечные маги. Иснова в музыкальном театре… Опера 

Порги и Бесс (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие традиций оперного 
спектакля (2 ч). Опера Кармен (фрагменты).Ж. Бизе. Портреты великих 
исполнителей. Елена Образцова (3 ч). Балет Кармен-сюита (фрагменты). Р. 
Щедрин. Портреты великих исполнителей. 
Майя Плисецкая (3 ч).Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы 
мира. Классика в современной обработке (2 ч).В концертном зале. Симфония 
№7 (Ленинградская) (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. 
Письмо к Богу неизвестного солдата (3 ч). 
Музыка в храмовом синтезе искусств. 
Литературные страницы. Стихи русских поэтов. Галерея религиозных 
образов. Неизвестный Свиридов. О России 

петь — что стремиться в храм… Запев- 

ка, слова И. Северянина. Хоровой цикл Песнопения и молитвы (фрагменты). Г. 
Свиридов. Свет фресок Дионисия —миру (Фрески Дионисия. Р. Щедрин). 
Музыкальные завещания потомкам (Гейлигенштадтское завещание Л. 
Бетховена. Р. Щедрин) (5 ч). 
Исследовательский проект (вне сетки часов). 



 

 

 

Вместо заключения. Пусть музыка звучит! 
Раскрываются следующие содержательные линии: постижение традиций и 
новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной функции музыки 
в 

жизни современных людей, общества.Понимание народных истоков в 
творчестве русских и зарубежных композиторов. 
Углубление представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, 
мюзикл, рок-опера), жанров инструмен- 

тальной музыки для симфонического(симфония, симфонический фрагмент) и 
камерного оркестров, об особенностях музыки в хоровых циклах. Знакомство с 
сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 
традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе 
искусств.Понимание способов переинтонирования классической музыки в 
современных 

обработках в процессе сравнения интерпретаций разных исполнителей. 
Знакомство с выдающимися исполнителями и 

исполнительскими коллективами.Реализация творческого потенциала в 

процессе исполнительской деятельности, 
популяризации музыкального искусства, изучения музыкальной культуры 
своего региона, самообразования, разработки и защиты исследовательских 
проектов. 
Обобщающий урок (1 ч).Темы исследовательских проектов: 
История Отечества в музыкальных памятниках. Известные интерпретации/ 
интерпретаторы классической музыки. 

Музыка и религия: обретение вечного.Музыка мира: диалог культур. 

Композиторы читают литературную классику. Современная популярная 
музыка: любимые исполнители. Музыка в моей семье. Народные праздники в 
нашем 

городе (селе, крае). Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и 
предпочтения. Музыкальные традиции моей 

семьи. Мои любимые музыкальные фильмы. Музыкальные инструменты моей 
малой родины. О чём рассказали 

нам старые пластинки. Музыка в организации досуга молодёжи города 
(микрорайона). Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, 
края). 
Песни, которые пели бабушки и дедушки. Культурные центры нашего города. 

Музыкальный материал 

Порги и Бесс. Опера (Вступление. Блюз Джамбо Брауна. Колыбельная 
Клары.Песня Порги. Дуэт Порги и Бесс. Хор Я 

не могу усидеть. Песни Спортинг Лайфа. Молитва Сирены. Финальная 
сцена).Дж. Гершвин.Кармен. Опера (Увертюра. Хабанера. Сегедилья. Антракт 
ко 2-му действию Цыганская песня и пляска Кармен. Антрактк 3-му действию. 
Сцена гадания Кармен.Заключительная сцена). Ж. Бизе.Кармен-сюита. Балет 
(Вступление. Танец. Первое интермеццо. Развод караула. Выход Кармен и 
Хабанера. 
Сцена. Второе интермеццо. Болеро. Тореро. Дуэт Тореро и Кармен. 
Адажио.Сцена гадания. Финал). Р. Щедрин. 
Мюзиклы русских и зарубежных композиторов (фрагменты): Кошки. Э. Л. 
Уэббер.Иисус Христос — суперзвезда. Э. Л. Уэбер. Призрак оперы. Э. Л. 
Уэббер. Собор Парижской Богоматери. Р. Коччианте. Юнона и Авось. А. 
Рыбников. Орфей иЭвридика. А. Журбин. Поющие под дождём. Н. Х. 
Браун.Современные обработки классической музыки (Д. Тухманов, В. 



 

 

 

Зинчук,Р. Коннифф, П. Мориа, Swingl Singers, Il Divo, Ю. Чичеро, В. Мэй и 
др.).Симфония № 7 

(Ленинградская) (фрагменты). Д. Шостакович.Запевка. Г. Свиридов, слова И. 
Северянина. Любовь святая. Из музыки к спектаклюЦарь Фёдор 
Иоаннович.Песнопения и молитвы. Хоровой цикл(фрагменты). Г. 
Свиридов.Фрески Дионисия. Для камерного оркестра. Р. Щедрин. 
Гейлигенштадтское авещание Бетховена. Симфонический фрагмент для 
оркестра. Р Щедрин. 
Песни современных композиторов: 
Музыка. Слова и музыка М. Володина. Баллада о красках. Я. Френкель, слова Р. 
Рождественского. Счастья тебе, Земля! Ю. Саульский, слова В. Завальнюка. 
Школьный романс. Е. Крылатов,слова В. Просторновой. Романс о гитаре. Б. 
Кравченко, слова А. Белинского__Люди идут по свету. Н. Ченборисов,слова И. 
Сидоровой. О Грине и Григе. 
Слова и музыка А. Загот. Белые тихие вьюги. Слова и музыка С. Никитина.Куда 
уходит детство. Из кинофильма 

Фантазии Веснухина. А. Зацепин, слова Л. Дербенёва. Берёзы. И. 
Матвиенко,слова М. Андреева. Позови меня тихо 

по имени. И. Матвиенко, слова А. Пеленягре. Песни-притчи. Слова и музыка С. 
Копыловой. Песни иеромонаха Романа. Песня о звёздах. Слова и музыка В. 
Высоцкого. 
Литературные произведения Письмо к Богу неизвестного солдата. Стихи 
русских поэтов: Вечер ясен тих. И. Никитин. Легенда. А. Плещеев. Молитва. 

К. Романов. Ещё те звёзды не погасли… К. Фофанов. Любить.Молиться. 
Петь… П. Вяземский. Мадонна. А. Майков. Жизнь. А. Апухтин. 
Гейлигенштадтское завещание (фрагмент). Л. Бетховен. 
Произведения изобразительного искусства 

Эскизы костюмов Хозе и Кармен. А. Головин. Испания. Фрагмент. М. 
Врубель.Эскиз декорации к балету «Кармен- 

сюита». Б. Мессерер Д. Больдини. Война с Германией. П. Филонов. Портрет 
Шостаковича. Фрагмент. П. Вильямс. 
Спас. Звенигородский чин. А. Рублёв. Богоматерь. Икона. Благовещенский 

собор Московского Кремля. Фрагмент. 
Ф. Грек. Иверская икона Божией Матери. 
Казанская икона Божией Матери. Владимирская икона Божией Матери. 
Николай Чудотворец. Церковь Рождества Богородицы, Ферапонтов 
монастырь. Фреска. Дионисий. 
Спас Вседержитель. Церковь Святителя Николая Чудотворца в с. Аксиньине. 
Ф. Грек. Спас Вседержитель. Церковь Спаса Преображения. Новгород. 
Фреска. Памятник Г. Свиридову. Курск. 
Н. Криволапов и И. Минин. Спас Нерукотворный. Икона. 
О Тебе радуется. Икона. Фрески церкви Рождества Богородицы. Ферапонтов 
монастырь. Дионисий 

 

2.3.2.15. Технология 

6 класс 

Тема1.  Растениеводство 

Основные теоретические сведения.   Теоретические  сведения. Работа с учебным 
материалом.   Направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 
декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в 
ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила 



 

 

 

безопасного и рационального труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-

декоративные культуры региона, их биологические и хозяйственные особенности. 
Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием 
овощей и цветов. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 
производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы повышения почвенного 
плодородия и защиты почв от эрозии. 
Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, 
выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы 
на пришкольном участке ручными орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов 
укрытия, заготовка необходимых материалов и укрытие теплолюбивых растений), 
подзимний посев семян, посадка луковиц. 
Тема 2. Элементы материаловедения Теоретические сведения. Классификация 
текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 
искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 
волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. Примерные темы 
лабораторно-практических и практических работ. Изучение свойств текстильных 
материалов из химических волокон. 
Тема 3.  Кулинария Теоретические  сведения. Работа с учебным материалом.Молоко. 
Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока 
и молочных продуктов. Питательная ценность молока. Домашние животные, молоко 
которых используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, 
верблюдицы, самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы определения 
качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, се-парация). 
Условия и сроки хранения свежего молока. Беззараживание молока с помощью тепловой 
обработки (кипячение, пастеризация). 
Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных супов и каш из 
обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки 
молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. 
Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, 
ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 
Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. 
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога, приготовленного в домашних 
условиях. Кулинарные блюда из творога, технология их приготовления. 
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Теоретические сведения. В Работа с 
учебным материалом иды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 
Тех жения я приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря Теоретические сведения. Пищевая 
ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 
консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Сервировка стола к обеду Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к 
обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда.  Подача блюд. Правила 
поведения за столом и пользования столовыми приборами 



 

 

 

Тема 5. Рукоделие Теоретические сведения.. Работа с учебным материалом 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. 
Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых 
ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. 
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 
вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Тема 8. Растениеводство 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Весенние работы 

Основные теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности, 
районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона. 
Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. 
Способы размножения многолетних цветочных растений. Растительные препараты для 
борьбы с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами 
защиты растений. Практические работы. Планирование весенних работ на учебно-

опытном участке, составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для 
выращивания, разработка плана их размещения, составление схем севооборотов, 
подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, подготовка почвы, 
внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, 
черенкование флокса, размножение растений делением куста, луковицами, полив, 
рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, подкормка растений, зашита от 
болезней и вредителей. 
 

7 класс 

Тема 1.Растениеводство (Осенний период.) Характеристика основных отраслей 
растениеводства: овощеводство открытого и защищенного грунта, цветоводство, плодово-

ягодные культуры, полеводство. Средства обработки почвы: ручные, механизированные. 
Понятие об агротехнологиях. Понятие о севообороте. Схема севооборота. Ротаци жен 

таблицы. Понятие «хороший» и «плохой» предшественник. Классификация севооборотов. 
Севооборот и плодородие почвы. Севооборот и урожайность. Мелиорация, ее цели. 
Виды и способы полива. Понятие «поливная норма». Мелиоративные работы в хо-

зяйствах региона. Естественные и искусственные водоемы хозяйства, их 
экологическое состояние. 
Тема 2. Кулинария  Физиология питания. Основные теоретические сведения. 
Теоретические  сведения. Работа с учебным материалом Понятие о микроорганизмах. По-

лезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути 
проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 
инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая 
помощь при пищевых отравлениях. 
Практические работы. Определение доброкачественности продуктов органолептическим 
способом. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Варианты 
объектов труда: мясо, рыба, молоко. Говяжья тушенка. Макаронные изделия. Блины, 
оладьи, блинчики. 

Тема 3. Введение в черчение. Основные теоретические сведения. Шрифт: размер, 
классификация, угол наклона. Основные правила выполнения чертежного шрифта. 
Правила нанесения размеров на чертежах. Простейшие геометрические построения 
геометрических фигур и тел; деление окружности на равные части (2 и 4 части) при 
помощи линейки и угольника; построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей. 
Геометрические построения: деление окружности на 3, 5, 6 и 8 равных частей с помощью 
циркуля; построение «звездочек». Метод проецирования. Центральное и параллельное 



 

 

 

проецирование. Значение перспективы и прямоугольного   проецирования   в 
окружающей   действительности.   Проецирование   на нескольких плоскостях 
(фронтальное, горизонтальное и профильное). Основные виды чертежа: спереди, сверху, 
слева. Выбор главного вида. Местные виды. Последовательность выполнения 
чертежа.Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический 
материал. 
Практические работы: 
Выполнение шрифта по данному размеру. 
Выполнение чертежа «плоской» детали с нанесением размеров. 
Выполнение простейших геометрических построений. 
Деление окружности на равные части с помощью циркуля. 
Выполнение объемной пятиконечной звезды из бумаги. 
Тема 4. Элементы материаловедения 

Основные теоретические сведения Способы получения искусственных и синтетических 
волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из искусственных 
волокон. Свойства искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 
волокон при производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из 
искусственных волокон. 
Практические работы.  Распознавание вида волокон по характеру горения. Определение 
технологических свойств тканей из искусственных волокон. 
Тема 5. Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения .Значимость и виды электроосветительных приборов. 
Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного 
света, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ 

Тема 8. Технология ведения дома Основные теоретические сведения Понятие об 
экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 
поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня 
шума. Современные системы фильтрации воды. 
Тема 9. Творческие проектные работы 

«Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» 

Основные теоретические сведения. Под проектом понимается самостоятельная творчески 
завершенная работа, выполненная под руководством учителя. Выбор и обоснование 
проекта (проблема, потребность). Этапы выполнения проекта (подготовительный, 
технологический, заключительный). Правила выполнения и оформления творческого 
проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 
компьютера, дизайн-анализ Работа с журналами, разработка рисунка. Подбор материалов 
по соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного 
изделия. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Последовательность 
выполнения изделия. ВТО. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 
проведенным анализом правильности выбора решений. Практические работы. 
Презентация «Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением 
компьютера» «Дизайн анализ»; «Работа с журналами, разработка рисунка». Варианты 
объектов труда. Таблицы, схемы, учебник. 
Технология выполнения изделия 

Основные теоретические сведения. Подбор материалов по соответствующим критериям и 
инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Последовательность 
выполнения изделия. ВТО. Окончательная обработка изделия (по выбору) Практические 
работы. Изготовление изделия (по выбору, по желанию) Варианты объектов труда. 
Таблицы, схемы, учебник. 
Экономическое и экологическое обоснование проекта 

Основные теоретические сведения Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 
творческого проекта. Презентация готового изделия, защита проекта Требования к 



 

 

 

выполнению творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго 
поэтапного выполнения. Выбор темы с учетом требований экономики, экологии, 
современного дизайна и моды, возрастных и личностных интересов учащихся 
обеспечивает положительную мотивацию и дифференциацию в обучении, активизирует 
самостоятельную творческую деятельность учащихся при выполнении проекта. 
Практические работы.  Презентация «Расчет себестоимости проекта» Варианты объектов 
труда Таблицы, схемы, учебник. 
Защита проекта Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 
возникшей проблемы и потребности, самооценка проделанной работы и качества изделия. 
Предложение вниманию жюри технологической последовательности изготовления и 
чертежей выкроек изделия. 
Тема10. Растениеводство  (весенний период)- в ознакомительном плане. Биологические 
и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветочно-

декоративных культур региона. Понятие о севообороте. Технология выращивания 
двулетних овощных культур на семена. Способы размно жения многолетних цветочных 
растений. Растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями. Правила 
безопасного труда при работе со средствами защиты растений. 
 

8класс 

 

Введение 

Домашняя экономика 

Семья как экономическая ячейка общества. Информация о товарах. Торговые символы, 
этикетки и штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на 
питание.  Экономика приусадебного участка. Сбережения. Личный бюджет. Потребности 
семьи 

Технологии ведения дома 

Ремонт оконных блоков и дверных блоков. Технология утепления дверей и окон. 
Электротехнические работы 

Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. 
Потребители и источники злектроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках 
электротехнологии. Электрические провода. Соединение электрических проводов. 
Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные 
приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые 
нагревательные приборы 

Творческий проект Проектирование как профессия.  Последовательность 
проектирования. Творческие проекты. Способы оформления проекта. Презентация. 
Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет 
себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение 
работы при коллективной деятельности.Практические работы: Последовательность 
выполнения изделия. Значимость соблюдения требовании безопасности труда. 
 

9 класс  
Раздел / тема Содержание 

РАЗДЕЛ 1. 

Основы 
производства 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития тран- 

спорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 
транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 
потоков. Компьютерное моделирование, проведение виртуального 



 

 

 

эксперимента (на примере характеристик транспортного 
средства).Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 
обучающихся, спектр профессий. 

РАЗДЕЛ  2.  

Общая 
технология  

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 
технологического развития. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Нано технологии: новые принципы получения 
материалов и продуктов с заданными свойствами. 

РАЗДЕЛ  3. 

 Техника  

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 
работы устройств. Робототехника и среда конструирования. Простейшие 
робот. 

РАЗДЕЛ 4. 

 Технологии 
получения, 
обработки, 

преобразования и 
использования 

материалов  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Разработка и изготовление материального 
продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 
современных производственных технологий. 

РАЗДЕЛ 5.  

Технологии 
обработки 
пищевых 

продуктов  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Разработка и изготовление материального продукта. Производство 
продуктов питания 

на предприятиях региона проживания обучающихся. 

РАЗДЕЛ 6.  

Технологии 
получения, 

преобразования и 
использования 

энергии  

Альтернативные источники энергии. Тепловая энергия. Методы и средства 
получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие 
виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии. Бытовые 
электроинструменты.  Химическая энергия. Превращение химической 
энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области 
применения химической энергии. Ядерная и термоядерная энергия. 
Области применения термоядерной энергии. 

РАЗДЕЛ 7. 

 Технологии 
получения, 
обработки и 

использования 
информации 

(ОИиВТ)  

Информационные технологии. Современные информационные технологии. 
Способы представления технической и технологической информации. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

РАЗДЕЛ 8.  Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. 



 

 

 

Технологии 
растениеводства  

Биотехнологии. Генная инженерия как технология ликвидации 
нежелательных наследуемых признаков. 

РАЗДЕЛ 9.  

Технологии 
животноводства  

Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

РАЗДЕЛ 10.  

Социально-

экономические 
технологии  

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. 
Биотехнологии. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. 

РАЗДЕЛ 11.  

Методы и 
средства 

творческой и 
проектной 

деятельности  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 
инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 
проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 
разных типов проектов. Разработка и реализация персонального проекта, 
направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося 
проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного 
обучающимся вида проекта. 

 

2.3.2.16. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 
6 класс  

Тема 1.  Основы знаний о физической культуре  



 

 

 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 
культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика  

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 
месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 
и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 
Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 
контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м., бег без учета времени 
(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 
цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на 
перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Кроссовая подготовка 

Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег по пересеченной местности с 
преодолением препятствий.Бег 1500 м  - без учета времени. Бег 1000 метров – на 
результат.Многоскоки.  Темповой бег (с хронометрированием по отрезкам): мальчики – 

1200м, девочки – 800м. 

Теоретические знания. История отечественного спорта. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики      

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастический упражнений. 



 

 

 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 
Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 
лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 
типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 
колоннах.  Строевой шаг. 

 Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 
на гимнастической лестнице, поднимание туловища.  

Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 
2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 
3. Разминка. 
4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
5. Олимпийские игры. 
6. Правила страховки и самостраховки. 

  

Тема 5.  Спортивные игры «баскетбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение 
мяча. Повороты без мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 
Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры «волейбол»  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 
передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 
нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

7 класс 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 
культуры. 



 

 

 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика   

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 
месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 
и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 
Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 
контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000 м., бег без учета времени 
(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 
цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на 
перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Кроссовая подготовка  

Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. Бег 1500 м  - без учета времени. Бег 1000 метров – на 
результат. Многоскоки.  Темповой бег (с хронометрированием по отрезкам): мальчики – 

1200м, девочки – 800м. 

Теоретические знания. История отечественного спорта. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики       

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 
Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 
лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 



 

 

 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 
типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 
колоннах.  Строевой шаг. 

 Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 
на гимнастической лестнице, поднимание туловища.  

Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 
2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 
3. Разминка. 
4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
5. Олимпийские игры. 
6. Правила страховки и самостраховки. 

  

Тема 5.  Спортивные игры «баскетбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение 
мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 
Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры «волейбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 
передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 
нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

8 класс  

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физической развитие и физическую подготовленность 
школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 
культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 



 

 

 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Тема 2.  Легкая атлетика   

         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на 
месте (на двух и на одной  ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед 
и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 
Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 минут, 
контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000 м., бег без учета времени 
(контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание с места в стенку, в 
цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Вис на 
перекладине. Наклон вперед из положения сидя. 

Тема 3.  Кроссовая подготовка  

Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. Бег 1500 м  - без учета времени. Бег 1000 метров – на 
результат. Многоскоки.  Темповой бег (с хронометрированием по отрезкам): мальчики – 

1200м, девочки – 800м. 

Теоретические знания. История отечественного спорта. 

Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики       

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастический упражнений. 

Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с наклоном, углом). 
Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с помощью): лёжа на спине стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, 
лёжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические комбинации 
типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами, передвижение в 
колоннах.  Строевой шаг. 



 

 

 

 Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по гимнастической лестнице. Подтягивание, отжимание, поднимание ног 
на гимнастической лестнице, поднимание туловища.  

Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 
2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 
3. Разминка. 
4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
5. Олимпийские игры. 
6. Правила страховки и самостраховки. 

  

Тема 5.  Спортивные игры «баскетбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение 
мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 
Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Тема 6.  Спортивные игры «волейбол» 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 
передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 
нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.  

9 класс 

Легкоатлетические упражнения. Упражнения, направленные на развитие 
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Прыжки в высоту с 
прямого разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, с разбега способом 
«согнув ноги». Спортивная ходьба, бег с высокого старта на короткие и длинные 
дистанции. Метание малого мяча, гранаты с места и разбега в неподвижную мишень, а 
также на дальность. Эстафетный бег. Полосы препятствий. Основы знаний: Роль 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Профилактика 
вредных привычек. Олимпийские игра древности и современности. Правила поведения и 
техники безопасности при выполнении физических упражнений. Способы закаливания 
организма. 

Кроссовая подготовка. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Развитие выносливости. Преодоление вертикальных препятствий. 
Бег до 20 минут. Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин) на результат. 

Гимнастика с элементами акробатики. Кувырки, перекаты, стойки, упоры, 
прыжки с поворотами, переворотами, перевороты. Гимнастическая полоса препятствий. 
Опорные прыжки. Лазание по гимнастической стенке. Упражнения и комбинации 
ритмической гимнастики.   



 

 

 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе). Технические 
действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, 
внимание, память, оперативное мышление). Основы знаний: Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические 
основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение 
их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 
оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
 

2.3.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «География», «Физическая культура» 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 
содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 
связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей 
и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного 
времени. 
 

6 класс 

 

Раздел / тема Содержание 

Основы безопасности 
личности, общества, и 
государства/ Основы 
комплексной 
безопасности. 

  

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 природе 

Опасные ситуации в природных условиях 

Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни / 
Основы медицинских знаний 

и оказание первой  
помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Основы здорового образа 
жизни 

Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие 

 

7 класс 

 



 

 

 

Раздел / тема Содержание 

Основы безопасности 
личности, общества, и 
государства/ 

Основы комплексной безопасности. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни / 
Основы медицинских знаний 

и оказание первой  
помощи. 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой  
помощи. 

 

 

8 класс 

 

Раздел / тема Содержание 

Обеспечение 
личной 
безопасности  
в 
повседневно
й жизни  

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 
организация защиты населения. Права, обязанности и 
ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обес-

печение личной безопасности при пожарах 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 
людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов 
и пассажиров.Велосипедист — водитель транспортного средства 

Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 
Безопасный отдых на водоемах. 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде 

  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила 
безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке 

 

Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и  
безопасность 
населения  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
возможные последствия  
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 
последствия. Аварии на химически опасных объектах и их 
возможные последствия. Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 



 

 

 

последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их 
последствия 

Организация защиты населения  от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по 
инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 Основы 
медицинских 
знаний и  
здорового образа 
жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное 
здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 
сущность. Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое ус-

ловие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 
заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 
безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. 
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 
веществами. 
Первая помощь при травмах 

Первая помощь при утоплении 

 

 

9 класс 

 

Раздел / тема Содержание 

Основы 
комплексной 
безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире 

Современный мир в России. 
Национальные интересы России в современном мире 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
национальная безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины. 
Угроза военной безопасности России 

Защита 
населения 
РФ от ЧС 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС 
мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 



 

 

 

ситуаций (РСЧС) 
Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от ЧС 

Основные мероприятия, проводимые РФ, по защите населения 
от ЧС мирного и военного времени. 
Мониторинг прогнозирование ЧС 

Инженерная защита населения от ЧС 

Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС 

Аварийно -спасательные и другие неотложные работ в очагах 
поражения 

 

Противодействие 
терроризму и 
экстремизму в 
РФ 

  Основы противодействия терроризму, экстремизму и  
наркотизму в РФ  
Международный терроризм – угроза национальной безопасности 
России  

Виды террористической деятельности и террористических актов, 
их цели и способы осуществления. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризма и 
экстремизма в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 
терроризма и экстремизма. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 
Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ. 
Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 
профилактика наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Профилактика наркозависимости 

Основы 
здорового образа 
жизни 

Здоровье - условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 



 

 

 

России 

 

Основы 
медицинских 
знаний и 
оказание первой 
помощи. 

Оказание первой помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

 Первая медицинская помощь при передозировке при приёме ПАВ. 

 

2.3.2.18. ОДНКНР 

7 класс  
Раздел 1. В мире культуры 

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов. 
 Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов, 
 И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, 
Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  
 культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру 
зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры 
общества. Источники, создающие нравственные установки. 
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме                 
         в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, 
Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  
 примеры  выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  
 Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных   
конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  
 Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. 
Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых 
 трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда. 
 Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  
 национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники 
и пр.). Бережное отношение    к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей.  Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  
 симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  
 милосердии      в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 
исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
Раздел 3. Религия и культура 

Роль   религии   в  развитии  культуры.  Вклад   религии   в   развитие   материальной  и 
духовной культуры общества.  Культурное   наследие   христианской   Руси.  Принятие  
 христианства   на  Руси, влияние  Византии.  Христианская   вера   и   образование           
в  Древней  Руси.  Великие   князья Древней   Руси  и  их  влияние  на развитие  
 образования.  Православный   храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство).  
Духовная   музыка.  Богослужебное   песнопение. Колокольный звон. Особенности 
православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 
ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 
Вклад мусульманской литературы   в   сокровищницу   мировой    культуры.    
  Декоративно-прикладное   искусство народов,   исповедующих  ислам.    Мечеть  –  часть 

  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм   и   культура.  Возникновение   



 

 

 

 иудаизма.    Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев. 
 Особенности   внутреннего   убранства  синагоги. Священная история иудеев    в сюжетах 
мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные   традиции   буддизма. 
 Распространение   буддизма    в   России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 
монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота   государства   о   сохранении   духовных   ценностей.  Конституционные гарантии   
права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 
культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные   меценаты России. 
Раздел 5. Твой духовный мир. 
Что   составляет   твой   духовный   мир.  Образованность   человека,     его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 
духовного  мира.  Культура   поведения   человека.  Этикет   в   разных   жизненных   
ситуациях. Нравственные качества человека.   

 

8 класс  
Тема I. В мире культуры  

 Величие многонациональной российской культуры.  Российская  культура  –  плод 
усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных 
национальностей (К. Брюллов, И. Репин,  К. Станиславский,  Ш. Алейхем,  Г.  Уланова,  
Д.   
Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека  
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. 
Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 
установки.  

Тема II. Нравственные ценности российского народа  
                  «Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме 
в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.).   
            Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий 

Радонежский, Рабби ШнеурЗалман и др.). Вклад народов нашей  страны  в  победу над 
фашизмом.   

             В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
легендах, пословицах).   

             «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и 
трудолюбии.   

              Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на 
благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).   



 

 

 

             Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  

             Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О 
любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, 
исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.   

 Тема III. Религия и культура  
  

                   Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной 
и духовной культуры общества.   

                   Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 
влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья 
Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 
особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 
Колокольный звон. Особенности православного календаря.   

                   Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное 
искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 
Исламский календарь.   

                   Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. 
Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 
Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.   

                   Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. 
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 
календарь.   

 Тема IV. Как сохранить духовные ценности  
                  Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников 
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями.                   
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры 
благотворительности из российской истории. Известные меценаты России.   
  Тема V. Твой духовный мир  
                  Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 
увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие 
духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 
Нравственные качества человека.    

  

 

9 классы 

Раздел 1. Истории ветхозаветных героев (10 ч) 



 

 

 

Путь жизни. От Адама до Авраама: вера и доверие. Пророк Моисей: урок смирения. 
Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается. Спаситель: ранами Его мы 
исцелились. Заповеди блаженства: грех и покаяние. Заповеди блаженства: жажда правды. 
Заповеди блаженства: земля кротких. Свидетели Благой вести: апостолы Петр и Иоанн. 
Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел. 

Раздел 2. Жизнь за Христа (15 часов) Отдавшие жизнь за Христа. Воины Царя 
Небесного. Выбор императора: святой Константин Великий. Светильники церкви 
Христовой. Сокрытие в пустыне:преподобные Антоний Великий и Симеон Столпник. 
Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника. Милосердие 
праведника. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян. Вот я и дети, которых дал 
мне Бог: русские святые князья. Святые защитники веры и Руси. Пастыри русской церкви. 
Игумен земли Русской. Лучезарная Оптина. Юродивые Христа ради. Христианин в 
неволе. 

Раздел 3. Проповедники веры (4 часов) Святые проповедники веры. Всероссийский 
батюшка: святой Иоанн Кронштадтский. Род праведных благословится. В конце всех 
победителей победит Христос: новомученики XX века. 

Раздел 4. Главное в жизни (6 часа) Главное в жизни - делать добро. История одной 
любви. Герои нашего времени. Впереди у нас вечность 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 
социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 



 

 

 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 
развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них российской гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  
образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 
родителями, (законными представителями); 



 

 

 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе отражаются: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования; 
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 



 

 

 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса; 
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.); 
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся; 
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, любящего свой поселок и свою Родину; уважающего 
и принимающий ценности семьи и общества; соблюдающего нормы и правила 
общения;тумеющего грамотно разрешать конфликты в общении; готового самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; оберегающего красоту 
мира; 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 
• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 



 

 

 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 
и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование экологической культуры. 
 

Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 



 

 

 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

ЦСОШ № 1 на ступени основного общего образования направлена на создание модели 
выпускника школы. 
Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 
-восприятие ценности достоинства 
человека; 
-уважение к своей Родине-России; 
-тактичность; 
-трудолюбие; 
-чуткость; 
-реализм 

Творческий потенциал: 
-профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 
 

Познавательный потенциал: 
-знания, умения, навыки, 
соответствующие личностным 
потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту второго 
уровня; 
-знания широкого спектра 
профессиональной деятельности 
человека (прежде всего экологической и 
правовой); 
-знание своих психофизических 
особенностей; 
-абстрактно-логическое мышление 

-сформированность индивидуального 
стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, 

-умение развивать и управлять 
познавательными процессами личности, 
- способность адекватно действовать в 
ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

- усвоение основ коммуникативной культуры 
личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; 
-овладение навыками неконфликтного 
общения; 
-способность строить и вести общение в 
различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, 
ценностным ориентациям и другим 
признакам; 
-профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 
 

Художественный потенциал: 
- эстетическая культура, художественная 
активность; 
- способность видеть и понимать 
гармонию и красоту, 
- знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства, 
- апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и 
изобразительном искусстве. 
 

Нравственный потенциал: 
- восприятие и понимание ценностей 
«человек», «личность», 
«индивидуальность», «труд», «общение», 
«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 
соблюдение традиций школы; 
осознание возможностей, достоинств и 
недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и 
самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации 
и самоутверждения. 
- Готовность объективно оценивать себя, 
отстаивать свою собственную позицию, 
отвечать за свои поступки и действия. 
- Активность и способность проявлять 



 

 

 

сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое 
дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

- Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; 
- овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 
-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 
-способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 
совершенствования; 

- наличие золотого или серебрянного знака ГТО. 
 

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества…; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

 и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся 

 

Базовыми  процессами для достижения    образовательных  результатов  являются: 
информатизация образовательной деятельности; 
система исследовательской деятельности школы; 
психологическое и научно- методическое сопровождение, 
проектно- сетевое взаимодействие в информационной образовательной среде школы; 
сетевое взаимодействие с различными организациями; 
система оценки внеучебных достижений; 
социализация и самоопределение школьников: 
Информатизация образовательной деятельности 

школы является пространством для социальных коммуникаций, способствует проявлению 
индивидуальных особенностей всех участников образовательной деятельности, 
способствует формированию ключевых компетенций, успешной социализации. 
Система исследовательской деятельности в школе. 
Одна из ключевых проблем школы  -  проблема создания условий для формирования 
исследовательской  культуры всех участников образовательного процесса  на основе 
системы исследовательской деятельности. 
Система исследовательской деятельности в школе является основой интеграции базового и 
дополнительного образования, образовательной  и воспитательной деятельности, учебного и 
каникулярного времени, даёт возможность выстроить и реализовать индивидуальный 
образовательный маршрут каждому обучающемуся, способствует комфортности 
образовательной среды, овладению выпускниками исследовательской культурой, их 
профессиональному самоопределению и успешной социализации. 
Социально-психологическое и научно-методическое сопровождение сопровождение 
индивидуальных образовательных планов обучающихся 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса  в рамках 
введения ФГОС ООО.  Виды работы.                                                                                          
Работа с обучающимися: 
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1.Психологическое сопровождение детей МБОУ ЦСОШ № 1 в условиях реализации 
ФГОС:   применение  универсальных учебных действий (УУД), оценка сформированности 
УУД; разработка, апробация и внедрение мониторинга УУД; предупреждение возможных 
осложнений в   развитии и становление личности ребенка в процессе введения ФГОС; 
элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, в 
семье; обеспечение преемственности ООП; изучение развития эмоционально-волевой 
сферы и личностных особенностей обучающихся; выявление детей с трудностями 
адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; определение 
особых образовательных потребностей одаренных детей и  детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 
 формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

3. Выявление учащихся группы риска 

4. Проведение тренингов  по формированию коммуникативных и регулятивных 
компетентностей, формированию мотивации  к учению                                                                  
5. Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).                                                     
6. Профориентационная работа.  Сопровождение учащихся в рамках подготовки  к ОГЭ. 

Работа с педагогами.   Формирование  психологической культуры педагогов МБОУ 
ЦСОШ № 1 в условиях реализации ФГОС: формирование потребности у педагогов в 
самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании по вопросам ФГОС, 

осуществление общей координации по взаимодействию всех участников   
образовательной деятельности для обеспечения эффективной  реализации ООП, 
консультации. 

Работа с родителями.  Организация совместной деятельности с семьей в условиях 
реализации ФГОС: психологическое просвещение родителей по теме ФГОС: проведение 
бесед, собраний, проведение индивидуальных консультаций с родителями по проблемам 
развития детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП. 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

В Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
говорится, что «в современных условиях без социально-педагогического партнёрства 
субъекты образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной 
задачи МБОУ ЦСОШ № 1 выстраивает педагогически целесообразные партнёрские 
отношения с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями 
и учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ». 

В систему сетевого взаимодействия входят такие учреждения и организации как: 
Администрация Целинского района, ОМВД по Целинскому району, УСЗН ЦР, МБУЗ ЦРБ 
ЦР, ДЮСШ, ЦВР, ДШИ, «Целинские ведомости», ТРК «Дельта». 

Система оценки внеучебных достижений; 
В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 
диагностики, анкетирование, наблюдение. 



 

 

 

Социализация и самоопределение школьников. 
Обеспечивается включением обучающихся в различные формы публичных презентаций 
(научно-практические конференции  «Поклонимся великим тем годам » и т.д.), конкурсы, 
фестивали, защиты проектов), встраиванием учащихся в социально значимые программы  
муниципального, регионального, федерального и международного уровня, обеспечением 
реализации социальных проектов учащихся,  практик и образовательных сессий. 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне  основного общего образования 

Данные направления  являются содержательным ориентиром для выбора форм  и  видов 
деятельности  обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной 
деятельности. Каждое направление имеет свои целевые установки. 

направление Целевые установки 

спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
воспитание  ценностного отношения к здоровью;  формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе 
через занятия  спортом 

духовно-

нравственное 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
гражданственности  и  патриотизма, 

формирование активной жизненной  позиции  и правового 
самосознания  младших школьников,  формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям общества 

общеинтеллекту
альное 

Воспитание  творческого и ценностного  отношения к учению, 
труду ; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, воспитание нравственных чувств,   
формирование основ  культуры общения и поведения;  
коммуникативной и общекультурной компетенций 

социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 
людям;  формирование социально-трудовой  компетенции и 
компетенций социального взаимодействия 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование традиций школьной жизни: 

традиций, которые передаются из поколения в поколение, о которых с гордость 
вспоминают выпускники школы на вчере встречи. 

В формировании традиций школьной жизни принимают учстие все участники 

образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 
коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования традиций 
нашей школы являются коллективные творческие дела. 
Основными направлениями деятельности МБОУ ЦСОШ № 1 по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 



 

 

 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 
образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 
противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся 
в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 
для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 
психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 



 

 

 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 
образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания предусматривает: 
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми; 
-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими; 
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 
процессе диалога и ведения переговоров. 
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно МБОУ ЦСОШ № 1 использует потенциал уроков 
предметных областей «Филология» («Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык»), «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание»), совместных 
дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 
этой работе играет  классный руководитель. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности, в 



 

 

 

составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 
руководитель и педагоги школы: 

• изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения; 

• организация и проведение внеклассных
 мероприятий, направленных на формирование умений и 

навыков правового поведения; 

• сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 

• формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

• изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов 

за Отечество; 

• развитие патриотических чувств учащихся через организацию 

проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, 

а не на словах; 

• организация встреч с представителями общества - истинными 

гражданами и патриотами своей страны; 

• создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, 
любви к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

• посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 

культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

• демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской 

позиции и мужества, патриотизма; 
• поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; 

• активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

• формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 

Формы внеклассной работы: 

тематические классные часы; 

• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

• посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

• конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по 

станциям); 

• участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и 

патриотической тематике; 

• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 

• мероприятия по программе декады истории и права; 

• мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества 
благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого 

человека), «Посылка воину», «Солдатский платок», «Игрушка в 

детский дом», «Новогодняя гирлянда», «Весенняя неделя Добра», 

«Цветы ветеранам» и др.; 

• шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами. 
чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 
переживших тяготы войны); 



 

 

 

• интерактивные игры; 

• встречи с интересными людьми, ветеранами; 

• экскурсии на предприятиях поселка; 

• конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: 

 

«Моя Россия»: «Памятные 

даты России» 

«День России» 

«Моя малая Родина, мой 

край и город»: «Край ты мой 

любимый, край ты мой 

родной» 

 

 

«Навстречу юбилею Победы»: «Мир без 

войны» 

«За жизнь, за клочок синевы и покоя, за памяти 

жертвенный прах» 

«Война в истории моей семьи» 

«Чтоб не забыть отцов и дедов, что было – не 

перечеркнуть  их кровь, их подвиг и победу, ведь в 

этом юбилея суть» 

«И помнит мир спасенный» «К победе 
шли четыре года» «Мир глазами детей 

 «Мир дому твоему»: 
«Моя мама» 

«Мои дедушка и бабушка» 

 «Космос» 

«Нас манят далекие звезды» 

 

Традиционные мероприятия для учащихся 5—9х классов: 

 

Мероприятия 

 

Ожидаемые результаты 

 
 Классный час «Символика 

России», конкурс рисунков. 

Понимание символики государства – Флага, 

Герба и Гимна России. 

  

Классные часы «Герои земли 

Русской», «О тех, кто прославил 

Россию». 

 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников родной земли. Восприятие их в 

качестве положительного идеала. Воспитание 

уважения к прошлому своего народа.  

Классные часы «Чье детство 

пришлось на военные годы», 

«Ветеран живет рядом», «Как бы я 

отпраздновал День России». 

 

 

Знакомство детей с героическими страницами 

истории русского народа; формирование у детей 

положительной нравственной оценки 

защитников Родины. 

 

 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Создание соответствующего эмоционального 

настроя в канун праздника Победы, 

пробуждение чувства сопричастности к 

героическим событиям, желания принять 

участие в акции. 

  

Классный час и конкурс рисунков 

«Право быть ребёнком». 

 

 

Формирование у учащихся общего 

представление об ООН и принятых ею 

документах. Знакомство учащихся с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка 

 



 

 

 

 

Праздник правовых знаний 

«Путешествие в страну 

Справедливости». 

 

 

Формирование уважительного отношения к закону. 

 

 

«сильные, смелые, ловкие, умелые- 

мальчишки!» - участие в 

мероприятиях месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

 

Воспитание чувства долга, 

ответственности, готовности к защите 

Отечества. 

 

 

Изучение государственной 

символики страны, края, города. 

Знакомство с традициями, 

выдающимися людьми края, города: 

экскурсии в музеи города 
Ростова на Дону, Старочеркасска, 
Таганрога, Азова и т.д
цикл мероприятий «Символы

России края, города»
встречи с интересными людьми

 

Формирование активной жизненной 

позиций, гордости за свой край, свое 

Отечество; нравственных личностных 

качеств  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации в школе 

(приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 
самоуправлении), в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции: 
«Туризм», «Воллейбол», «Баскетбол», объединения по интересам: «ДЮП», «ЮИД»),  

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, партнерства с общественными организациями и объединениями 

(ОМВД по Целинскому району, РДК п. Целина, центральная библиотека, поселением 
Администрации Целинского района), в проведении акций и праздников (Международный 
день дружбы, Международный женский день, День учителя, День защиты детей, День 
России, День народного единства, День работника сельского хозяйства ). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы: 

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 
социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных 
с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 
социальных ролей; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 
обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 
в рамках отдельных социальных проектов; 

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности; 

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 
необходимости планирования собственной деятельности; 

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 
целей участия в социальной деятельности; 



 

 

 

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 
участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 
коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 
обучающихся (награждение призеров и победителей конкурсов и олимпиад различного 
уровня на общешкольных линейках, представление данных обучающихся к наградам на 
муниципальном (номинация «Ученье - свет»), региональном (премия Губернатора 
Ростовской области) и федеральном уровнях), поддержку школьников в ситуациях 
мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии предполагается МБОУ ЦСОШ № 1 

осуществляет через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского спроса на различные 
виды трудовой деятельности через встречи с представителями различных СУЗов и ВУЗов 
(на уровне школы и района); использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 
центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 
предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 
и основы безопасности жизнедеятельности», а также различные формы внеурочной 
деятельности 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается на уроки 
предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности. 
 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

В целях реализации Программы воспитания  и социализации обучающихся  школа 
активно взаимодействует с социальными партнерами: Администрация Целинского 

района,  Цент занятости, УСЗН ЦР, ДЮСШ, ЦВР, ДШИ, МБУЗ ЦРБ. 
 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся в МБОУ ЦСОШ № 1 являются: встречи с представителями 



 

 

 

различных СУЗов и ВУЗов, «ярмарки профессий», дни открытых дверей, олимпиады, 
конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 
известные признанные специалисты. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в 
организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 
электронных устройств, МБОУ ЦСОШ № 1 использует такую форму как виртуальная 
экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

В ходе таких форм профориентации обучающиеся: 

1. Получают знания о личностных особенностях необходимых для освоения той или иной 
профессии, через анкетирование и тестирование 

2. Знакомятся со спецификой разных профессий через личное общение со специалистами-

профессионалами 

3. Формируют способность выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. 

4.Приобретают адекватные представления о профессиональной деятельности, 
собственных возможностях, оптимальном развитии профессионально важных качеств, 
формирования потребностей и умений включаться в общественно производительный 
труд. 

5. Сформирована склонность учащихся к труду, как нравственной компоненте личности. 

6. Получают основы трудовой социализации. 

Основные формы работы по профессиональной ориентации и социализации школьников: 

 

 



 

 

 

 

 

Мероприятие для 5-7 классов Ответственный Срок 

1. Организация экскурсий на предприятия 
Целинского района 

Кл. руководители Ежегодно 

2. Встречи с представителями СУЗов и ВУЗов Администрация школы, 
кл. рук. 

Ежегодно 

3. Цикл классных часов: Кл.рук. Ежегодно 

- «Профессия моих родителей»; 

- «Мое хобби»; 

- «XXI век - новые профессии, новые 

технологии» 

4.Беседа « Источники получения информации о 
мире профессий». 

Классные руководители 

 

Ежегодно 

№ Мероприятия для 8 классов Ответственные 

1 Классный час  « В мире профессий» педагог-

психолог 

3 Экскурсии на предприятия Целинского района классные 
руководители 

4 Встречи с людьми разных профессий. «Чтобы люди были 
красивыми». Парикмахер. Маникюр, педикюр 

классные 
руководители 

5 Встречи с людьми разных профессий. «На страже закона» - 
Юрист, уполномоченный по правам ребенка, участковый, 
инспектор ПДН 

классные 
руководители 
родители 

6 Встречи с людьми разных профессий. 
«Когда на весах здоровье человека» Встреча с работниками 
МБУЗ ЦРБ 

классные 
руководители 
родители 

7 Беседа. «Твоя будущая профессия» классные 
руководители 

8 Тестирование «Познай самого себя» педагог -
психолог 

9 Практикум. «Личностный профессиональный план» педагог- 

психолог 

10 Диагностика «Изучение образовательных потребностей и 
предпочтений обучающихся». 

педагог -
психолог 

11 Беседа «Мое семейное профессиональное древо» классные 
руководители 

 



 

 

 

 

9 класс 

№п-п мероприятие ответственные 

1 Тренинг « Познай самого себя» педагог -психолог 

2 Диагностика интересов, склонностей и способностей, 
мотивации к учебной, трудовой деятельностям, социальной 
сфере, мотивов саморазвития. 

педагог –психолог 

 

3 Беседа. Источники получения информации о мире профессий. Зам.директора по 
ВР, 
кл.руководители 

6 Экскурсии на предприятия Целинского района классные 
руководители , 
администрация 
предприятия 

7 Психолого-педагогическая диагностика -консультация «Мои 
перспективы и возможности» 

педагог -психолог 

8 Беседа. «Медицинские противопоказания при выборе 
профессий 

медицинский 
работник 

9 Дискуссия «Какие профессии востребованы сейчас на селе?» Классные 
руководители 

10 Диагностика. Выявление удовлетворенности учащихся 
курсами по выбору. 

педагог-психолог 

11 Профессии будущего. «Что век грядущий нам готовит?» классный 
руководитель 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности МБОУ ЦСОШ № 1 с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
МБОУ ЦСОШ № 1, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 
школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 
дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьников в социальную 
деятельность. 

Организация сетевого взаимодействия МБОУ ЦСОШ № 1 с организациями 
дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 
последовательная реализация следующих этапов: 

Название этапа Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные 

1.Моделирование 
взаимодействия школы 

на основе анализа 
педагогами школы 

май- август зам. директора по ВР 



 

 

 

с различными 
социальными 
субъектами 

 

социально-

педагогических 
потенциалов 
социальной среды: 
через анкетирование 
родителей, педагогов, 
изучение социальной 
среды микрорайона, 
поселка 

классные 
руководители 

педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

2. Проектирование 
партнерства школы с 
различными 
социальными 
субъектами 

в результате 
переговоров 
администрации 
формирование 
договорных отношений 
с организациями 
дополнительного 
образования и другими 
субъектами 

сентябрь зам. директора по ВР 

классные 
руководители 

педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

3. Осуществление 
социальной 
деятельности 

в процессе реализации 
договоров школы с 
социальными 
партнерами: центр 
занятости населения по 
трудоустройству 
подростков, ЦВР. 

В соответствии  
с 
постановление 
Администрации 
Целинского 
района 

зам. директора по ВР 

классные 
руководители 

педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

4. Формирование в 
школе и в 
окружающей 
социальной среде 
атмосферы, 
поддерживающей 
созидательный 
социальный опыт 
обучающихся, 
формирующей 
конструктивные 
ожидания и 
позитивные образцы 
поведения 

- разработка и 
реализация социальных 
проектов 
(разрабатываются на 
один или несколько 
лет); 

через анкетирование 
родителей, учащихся, 
педагогов классным 
руководителем, 
психологом, 
социальным педагогом 
будет отслеживаться 
эффективность 
сотрудничества с 
различными 
социальными 
объектами в процессе 
социализации учащихся 

сентябрь  – май зам. директора по ВР 

педагоги, 
осуществляющие 
реализацию 
социальных 
проектов 



 

 

 

5. Организация 
рефлексии социальных 
взаимодействий и 
взаимоотношений с 
различными 
субъектами в системе 
общественных 
отношений 

презентации 
совместных 
мероприятий, 
организация круглых 
столов с социальными 
партнерами 

май 

 

зам. директора по ВР 

классные 
руководители 

педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

6. Обеспечение 
разнообразия 
социальной 

деятельности по 
содержанию, формам 
организации, 
возможному характеру 
участия, общественная 
активность, 
социальное лидерство. 

активное вовлечение 
учащихся и родителей 
(законных 
представителей) в 
разнообразные 
социальные проекты и 
акции разного уровня, в 
том числе с 
привлечением средств 
СМИ, Интернет-

ресурсов 

В течении года 

 

администрация 
школы 

 

7. Стимулирование 
общественной 
самоорганизации 
обучающихся 
общеобразовательной 
школы, поддержка 
общественных 
инициатив школьников 

деятельность 
ученического 
самоуправления, 
волонтеров 

В течении года 

 

зам. директора по ВР 

классные 
руководители 

педагоги, 
осуществляющие 
внеурочную 
деятельность 

 

• Виды деятельности. 1. Школьный  уровень 

• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

• участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства, 
• участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, КВН, вечера 

вопросов и ответов, выставка поделок семейного творчества, походы и поездки с 
родителями); 

• участие в массовых мероприятиях (спортивные соревнования, предметные олимпиады, 

всероссийские интеллектуальные игры по предметам, поздравления ветеранов и 

пожилых людей, конкурс чтецов); 
• участие в реализации образовательной программы школы участие в подготовке 

публичных презентаций по проектной и исследовательской деятельности) 

• 2. Муниципальный уровень 

• участие в выставках изобразительного искусства, в конкурсах и акциях, 

посвящённых социальным проблемам родного посёлка (акции «Сделаем поселок 

чище», «Деревонасаждение», «Новогодняя игрушка», проекты по благоустройству 

дворовых территорий и др.) 

• 1. Персональный уровень 

• Через классные часы, индивидуальные беседы, игры, конкурсы, походы развивать 

следующие способности: 



 

 

 

• сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек; 

• развивать творческие и деловые отношения со старшими и младшими школьниками; 

занимать социально ответственную позицию в отношении негативных событий и 

• явлений окружающей жизни; 

• быть толерантными, эмпатически настроенными к носителям иных культурных 

традиций; 

• публично выражать своё мнение. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (формирование портфолио, ценные подарки) 
2.3.6.Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 
ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 
задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 
группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 
получения образования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 
использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 
воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 
приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 
школьником задач своей жизнедеятельности. 
В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 
социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 



 

 

 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 
результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) МБОУ ЦСОШ № 1является понимание педагогическими работниками и 
учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 
оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 
стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 
конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 
заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 
или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 
взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

Взаимодействие школы  и  семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающихся МБОУ ЦСОШ №1.  В рамках данной 
Программы предполагаются следующие направления и формы взаимодействия: 

№ Направление  взаимодействия Формы работы 

1 • Повышение педагогической  и 
психологической культуры  родителей 
(законных представителей) 

Родительский лекторий, консультации 
психолога 

2 • Знакомство родителей с результатами 
учебной и творческой деятельности, 
вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

 

Посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, родительские собрания, 
школьные конференции,  индивидуальные 
встречи,  творческие отчеты учащихся, 
детские презентации, мастерские, посещение 
детских выставок 

3 Участие родителей в управлении классом 
и школой 

Работа родительского комитета, 
управляющего совета, попечительского 
совета, комиссия по контролю за качеством 
питания. 

4 Проведение совместных мероприятий по 
направлениям программы воспитания и 

Коллективно-творческие дела,  проекты, 
исследовательские работы, часы общения, 



 

 

 

социализации обучающихся праздники, походы, поездки, игры, дни 
творчества. 

5 Индивидуальная работа с родителями 
детей, требующих повышенного 
педагогического внимания, а также работа 
с проблемными семьями и  семьями, 
находящимися в социально-опасном 
положении 

Индивидуальные беседы, консультации 
психолога, посещение на дому 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 

• Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и 
реализации программы, оценке ее эффективности 

• Сочетание педагогического просвещения  с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей) 

• Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

• Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей 

• Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей 

• Опора на положительный семейный опыт 

Взаимодействие школы  с общественностью 

Для эффективной реализации Программы предполагается педагогическое 
взаимодействие школы с различными социальными субъектами: 

• учреждения дополнительного образования (ДШИ, ЦВР) 
• учреждения культуры и спорта (ДЮСШ, Спортивный комплекс «Целина», Центральна 
районная библиотека, музей п Целина, дом культуры) 

• другие социальные субъекты:ОГИБДД, ОМВД,КДН и ПДН, МЧС ) 
Возможные формы взаимодействия: 

• Расширение  системы дополнительного образования учащихся школы; 
• Совместные мероприятия по  различным направлениям: беседы, библиотечные уроки, 
КТД, дискуссии,  социальные и творческие акции, проекты, фестивали, конкурсы, 
выставки, профилактические мероприятия; 

• Проведение совместных лекториев для родителей с целью повышения их  
педагогической  и психологической культуры; 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания МБОУ 
ЦСОШ № 1 привлекает педагогических работников иных образовательных организаций 

(ЦВР, ДЮСШ, ДШИ), выпускников, представителей общественности, органов 
управления, бизнес сообщества. 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 
процесса являются: 
организация занятий (уроков); 
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
учет зоны работоспособности обучающихся; 



 

 

 

распределение интенсивности умственной деятельности; 
использование здоровьесберегающих технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

Принципы реализации программы 

актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем 
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами 
и ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 
важной информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

положительное 
ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ 
положительных примеров 

последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 
преемственности 

системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 
активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, 
ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции: «Воллейбол», «Баскетбол», «Туризм»), организацию 
тренировок в секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 
периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 
достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 
спортивный праздник. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 
опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 
мер(профилактические беседы, индивидуальные консультации), используются 
возможности профильных организаций – медицинских (МБУЗ ЦРБ ЦР РО), 

правоохранительных (ОМВД РФ по ЦР). Профилактика чаще всего связана с вредными 
првычками обучающихся, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный 
руководитель. 
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие аудитории: 

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

ДЮСШ, МБУЗ ЦРБ ЦР РО, Центральная библиотека ЦР); 

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов); 



 

 

 

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи); 
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 
мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе МБОУ ЦСОШ № 1 
использует информационные ресурсы сети Интернет. 
 

 

 

 

 

Просветительско-воспитательная деятельность МБОУ ЦСОШ № 1 

предусматривает: 

1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное 

обучение: 

-общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

-знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

-элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального 

питания -санитарно-эпидемиологической грамотности, способов первичной 

-профилактики заболеваний; 

-знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

-понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

-представлений о душевной и физической красоте человека; 

-понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 

ценностного -отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

-волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, 
приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение 
террористических действий и опасных поведенческих действий в отношении 

окружающих людей); 

-активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 

физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 
рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств). 
В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

-создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 

здорового поведения; 

-оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 



 

 

 

-поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся; 

-создание условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях и 

процедурах, требующих кооперации обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

-использование проблемных творческих заданий; 

-создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств обучающихся. 
Оздоровительная и профилактическая деятельность в М Б О У  Ц С О Ш  №  
1  предусматривает внедрение следующих технологий здоровьесбережения. 
-  Медико-гигиенические технологии. 

- Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 
соответствии с регламентациями Сан ПиНов, в том числе соблюдение гигиенических 
норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (домашние 
задания) обучающихся на всех этапах обучения. 
-  Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 
Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 
-Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 
(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 
безопасности. 
- Оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся участникам 
образовательного процесса. 
- Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся 
и педагогического коллектива. 
- Наблюдение за динамикой здоровья обучающихся, организация профилактических 
мероприятий. 

- Создание комнаты психологической разгрузки. 
-  Физкультурно-оздоровительные технологии. 
-Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 
тренированного человека от физически немощного. 
- Реализуются на уроках физкультуры и в работе спортивных секций. 

-Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера. 
-Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 
особенностей развития). 
- Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
- Организация часа активных движений (динамическая пауза) на обеденном перерыве. 
-Организация физкультурных пауз на уроках. 

-Создание условий и организация спортивных секций в школе. 
- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, дни 
спорта, соревнования). 

-Обязательное участие сборной команды школы во всех спортивных соревнованиях и 
турнирах районного и регионального уровней. 
Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 
рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 
нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся 
всех возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 
средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 
- Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
- Формирование и обеспечение функционирования системы безопасности. 



 

 

 

- Обеспечение функционирования школы в условиях ЧС, в том числе отработка 
планов по действиям в ЧС, антитеррористическая защищенность, проведение Дня защиты 
детей, тренировочных эвакуаций. 

- Соблюдение техники безопасности, охраны труда. 
- Образовательный процесс по курсу ОБЖ. 
-Обеспечение пожарной безопасности. 

- Экологические здоровьесберегающие технологии. 
- Создание природосообразных, экологически оптимальных условий для жизни и 
деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. 
- В школе это — обустройство пришкольной территории, наличие зеленых растений в 
классах и рекреациях, деятельность живого уголка, участие в природоохранных 
мероприятиях. 

- Реализация инновационного образовательного проекта:« Экологизация содержания 
образования как средство формирования экологической культуры обучающихся». 
- Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

- технологии проектной деятельности; 
- дифференцированного обучения; 

-обучения в сотрудничестве; 
- разнообразные игровые технологии; 
- проблемное обучение; 
- ТИОТ (технология индивидуально-образовательных траекторий); 
- новые информационные технологии; 
-модульная технология; 

-развивающие технологии ; 
-технология КТД (коллективных творческих дел); 

- исследовательские методы обучения; 
- эвристическое обучение. 

- Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии. 
- Формирование и укрепление психологического здоровья обучающихся, 
повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся 
разнообразные социально-психологические тренинги. 

- Включение в систему работы программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

- Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 
профилактики вредных привычек. 
- Организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 
групповая, коллективная. 

- Лечебно-оздоровительные технологии. 
- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья . 

- Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья  . 
-Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 
аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 
- Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики 
заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация). 
- Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и 
родителей. 

- Психолого-педагогические технологии. 
- Снятие эмоционального напряжения, через использование игровых технологий. 
- Проведение физминуток. 



 

 

 

- Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
- Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 
- Занятия, тренинги, консультации психологов и логопедов, 
- Субъект-субъектные отношения. 
- Традиционные недели и дни здоровья. 
- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 
проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 
- Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста 
и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 
на здоровье. 
- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 
- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 
- Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии 
здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога. 
- Организация работы с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 
обследования обучающихся в медицинские карты, листы здоровья в классных 
журналах). 
- Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за 
состоянием здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 
- Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 
помощи 

 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ ЦСОШ № 1 в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает следующие 
мероприятия. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

1. Систематический анализ состояния 
здоровья детей, отслеживание 
типичных отклонений 

Ежегодно Врачи МБУЗ ЦРБ  

2. Создание, обновление банка данных 
о детях – инвалидах. 

Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

 

 

3. Проведение комплексного осмотра 
обучающихся . 

По графику Врачи МБУЗ ЦРБ  

4. Исследование уровня адаптации 
пятиклассников, 

В течение 
года 

Педагог- психолог  

5. Ведение строго учёта обучающихся 
по группам здоровья. 

В течение 
учебного 
года 

Медицинская 
сестра 

 

6. Организация флюорографического 
обследования обучающихся 

В течение 
учебного 
года 

Медицинская 
сестра 

 

7 Изучение познавательной 
активности, эмоционального 
состояния, трудности обучения в 5-

9 кл. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог- психолог, 
учителя 

 



 

 

 

 

8 Учет посещаемости уроков 

( пропуски по болезни). 
В течение 
учебного 
года 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по УР 

 

9 Создание компьютерного банка 
данных о состоянии здоровья детей. 

В течение 
учебного 
года 

заместитель 
директора по ВР 

 

10 Оформление «Листка здоровья» 
обучающихся 

сентябрь Кл. руководители  

11 Анкетирование родителей по их 
информационному обеспечению по 
вопросам ценностного отношения к 
своему здоровью; 

В течение 
учебного 
года 

Педагог- психолог, 
кл. руководитель 

 

12 организация социологических 
исследований, опросов, 
анкетирования учащихся, учителей 

В течение 
учебного 
года 

Педагог- психолог, 
кл. руководитель 

 

13 анализ способов и форм доведения 
информации до родителей 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
ВР 

 

14 коллективный анализ качества 
педагогических условий, 
обеспечивающих сохранение и 
укрепление психофизического 
здоровья 

В течение 
учебного 
года 

Педагог- психолог  

15 Скрининг здоровья обучающихся 
через АПК «АРМИС» 

В течение 
учебного 
года 

Ответственный за 
обследования 

 

Создание условий для укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

1. Организация оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием в 
период каникул. 

В период 
каникул 

директор  

2. Улучшение материально – 

технической базы для оздоровления 
обучающихся: оснащение 
медицинского кабинета, оснащение 
комнаты психологической 
разгрузки, организация 
безбарьерной среды для всех 
категорий обучающихся. 

В течение 
учебного 
года 

Директор школы, 
зам.директора по 
АХЧ 

 

3. Организация работы спортивных 
кружков и секций на базе школы. 

сентябрь Зам.директора по 
ВР 

 

4. Соблюдение в практической 
деятельности школы требований 
СанПин: 
- санитарно-гигиеническое 
состояние школы, пищеблока; 
- световой, питьевой, воздушный 
режим кабинетов, спортзала, 
мастерских. 
- соблюдение санитарно-

гигиенических требований к уроку, 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
зам.директора по 
УР 

 



 

 

 

рассаживание учащихся согласно 

рекомендациям врача; 
- анализ школьного расписания, 
предотвращение перегрузки 
учебными занятиями; 

5. Создание условий безопасного 
пребывания обучающихся в школе. 

Постоянно Администрация 
школы 

 

6. Совершенствование содержания  
уроков физической культуры. 

В течение 
учебного 
года 

Учителя 
физкультуры 

 

7. Обеспечение контроля за 
деятельностью педагогов по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, созданию 
здоровьесберегающей среды. 

В течение 
учебного 

года 

Администрация 
школы 

 

 

8. Составление рационального 
расписания уроков. 

Сентябрь Зам.директора по 
УР 

 

9. Соблюдение требований к 
организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки обучающихся 
на всех уровнях обучения. 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
школы 

 

 

10. Разработка методических 
рекомендаций в помощь учителям- 

предметникам для проведения на 
уроках динамических минуток для 
каждой возрастной группы 
обучающихся. 

В течение 
первой 
четверти. 

Методический 
совет 

 

11 Нормативное обеспечение ОУ 
медицинскими препаратами, 
формирование медицинских 
аптечек. 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
медицинская сестра 

 

12 Расширение сети спортивных 
кружков на базе ДЮСШ 

сентябрь Зам.директора по 
ВР 

 

13 Обеспечение своевременного 
обучения больных детей на дому 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УР 

 

14 Изучение нормативных актов, 
направленных на создание 
здоровых и безопасных условий 
труда и учебы в ОУ. Создание 
локальных актов по сохранению и 
развитию здоровья обучающихся. 

В течение 
учебного 
года 

директор  

15 Организация учебных занятий с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье 
обучающихся (неподвижная поза на 
уроке, отсутствие живых 
чувственных ощущений, 
преобладание словесно-

информационного принципа 
учебного процесса) 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УР 

 



 

 

 

Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению обучающихся 

1. Обеспечение и организация 
профилактических прививок в 
школе. 

В течение 
учебного 
года 

 

Врачи амбулатории  

2. Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
гриппа, ОРЗ. 

В течение 
учебного 
года 

 

Медицинская 
сестра, классные 
руководители. 

 

3. Организация и проведение 
социально – просветительских 
мероприятий, направленных на 
борьбу с вредными привычками, на  
соблюдение правил личной гигиены 
и т.д. 

В течение 
учебного 
года 

 

Зам.директора по 
ВР, 
Классные 
руководители 

 

4. Организация горячего двухразового 
питания обучающихся школы 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 
школы 

 

5. Обеспечение бесплатного питания 
детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, детей – 

инвалидов и т.д. 

В течение 
учебного 
года 

 

Администрация 
школы, классные 
руководители 

 

 

6. Использование активных форм 
работы с обучающимися по 
пропаганде здорового образа жизни. 

В течение 
учебного 
года 

 

Классные 
руководители, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

7 проведение тематических классных 
часов валеологической 
направленности с включением 
вопросов ПДД и ППБ. 

В течение 
учебного 
года 

 

Классные 
руководители, 
преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

8. Проведение лекций, родительских 
собраний, посвященных 
возрастным особенностям 
воспитанников, проблемам 
наркозависимости. 

В течение 
учебного 
года 

 

Классные 
руководители, 
администрация 

 

Мероприятия по воспитанию потребности вести здоровый образ жизни, 
по формированию культуры здоровья 

1. Участие обучающихся  в районных 

соревнованиях 

Сентябрь Администрация 
школы, классные 
руководители 

 

2. Инструктаж  о травмобезопасном 
поведении обучающихся на уроках 
и переменах. 

Сентябрь Классные 
руководители 

 

3. Проведение акции «За здоровый 
образ жизни». 
( по отдельному плану) 

Октябрь Зам. директора по 
ВР 

 

 

4. Участие в районных соревнованиях 
по лёгкой атлетике. 

Согласно 
плана 

Учителя 
физкультуры 

 

5. Участие в районных соревнованиях 
по футболу. 

Согласно 
графика 

Учителя 
физкультуры 

 

7. Весёлые старты. Согласно Учителя  



 

 

 

плана физкультуры 

8. Организация волонтерского 
движения по здоровьесбережению 

В течение 
учебного 
года 

 

Старшая вожатая  

9. Проведение акций по 
здоровьесбережению 

В течение 
учебного 
года 

 

Старшая вожатая  

10. Беседы – инструктажи о поведении 
обучающихся  в дни  школьных 
каникул. 

Октябрь, 
Декабрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

 

 

11. Тренинг «И глаза тебе скажут 
«спасибо». 
Для обучающихся 7-8 классов. 

Ноябрь Классные 
руководители 

 

12. Беседы по соблюдению учащимися 
ПДД 

( согласно планированию) 

В течение 
учебного 
года 

 

Классные 
руководители 

 

13. Организация однодневных походов Сентябрь, 
май 

Учителя 
физкультуры 

 

14. Профилактическая беседы по 
здоровью 

 

В течение 
учебного 
года 

 

Врачи амбулатории, 
классные 
руководители 

 

15. Конкурс презентаций «В здоровом 
теле-здоровый дух» 

февраль Учителя 
физкультуры 

 

16. Участие в конкурсе 

«Мир без наркотиков» 

Согласно 
плана ВР 

Классные 
руководители 

 

17. Организация единого дня сдачи 
ГТО 

Согласно 
плана 

Учителя 
физкультуры 

 

 

18. Мероприятия по информационно – 

разъяснительной работе среди 
обучающихся и их родителей по 
вопросам профилактики 
педикулёза. 

Март – 

апрель 

Классные 
руководители 

 

19. Проведение малых олимпийских 
игр 

Согласно 
плана 

Учителя 
физкультуры 

 

20. Классные часы «Я выбираю 
здоровый образ жизни» 

Согласно 
плана ВР 

Классные 
руководители 

 

21 реализация курса внеуроной 
деятельности «Разговор о 
правилном питании» 

сентябрь Педагоги 
допобразования 

 

22. Организация поездок в спортивный 
комплекс «Целина» 

Согласно 
плана ВР 

Классные 
руководители 

 

23 День отказа от курения «Вред 
курения» 

Согласно 
плана ВР 

Зам. директора по 
ВР 

 

24 День борьбы со СПИДом: Мы 
живем в мире, где есть СПИД 

Согласно 
плана ВР 

Зам. директора по 
ВР 

 



 

 

 

25. Выставка рисунков, плакатов «Мы 
выбираем здоровье!» 

Апрель Классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

 

Организация деятельности психологической службы. 
1 психологическое просвещение 

учителей, обучающихся, родителей 
по организации ЗОЖ 

В течение 
учебного 
года 

Педагог - психолог  

2 коррекционно-развивающая работа 
с обучающимися, с учащимися, 
требующими особого внимания 

В течение 
учебного 
года 

Педагог - психолог  

3 Диагностическая работа В течение 
учебного 
года 

Педагог - психолог  

 

Мероприятия экологической направленности. 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки ответственный 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1.  Непрерывное экологическое образование в 
5-9 классах 

весь период Зам. директора по 
УВР 

2.  Участие в предметных олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах 

ежегодно Зам.директора по  
УВР 

3.  Организация работы лекторской 
ученической группы «Наш дом - Земля» 

2019г. Учителя-

предметники 

4.  Организация проектно – 

исследовательской деятельности в рамках 
ФГОС 

ежегодно Педагог 
допобразования 

5.  Сочинение «Природа родного края» (5-9 

классы) 
ежегодно ШМО русского 

языка 

6.  Разработка экологических модулей 
учителями предметниками 

ежегодно Учителя-

предметники 

7.  Разработка  социально – экологического 
проекта «Сохранение и мониторинг 
луговой растительности». 

2019-2020г Учитель биолгии 

Внеклассные мероприятия 

1.  Осенний карнавал «Золотая осень» ежегодно Зам.директора по ВР 

2.  Выставка творческих работ и сочинений 
на тему «Подарки щедрой осени» 

ежегодно Учителя-

предметники 

3.  Оформление фотовыставки «Природа 
Родины моей» 

ежегодно Кл.  руководители 

4.  Выпуск школьной экологической газеты 
по календарю экологических дат 

ежегодно Экологи детской 
организации 

5.  Просветительская и пропагандистская 
работа с населением, через средства 
массовой информации 

ежегодно Зам.директора по ВР 

6.  Акции: 
1 апреля – День птиц (КВН-«Птичьи 
разговоры»; постройки и развешивание 
скворечников; 
«Помоги птицам», постройки кормушек и 
кормление птиц- «Птичья столовая»); 

ежегодно Зам.директора по 
ВР, учитель 
биологии 



 

 

 

7 апреля – День здоровья; 
22 апреля – День Земли (Линейка, 
посвященная Дню Земли, «Кедр»-

сибирская красавица); 
4 октября – День защиты животных; 
20 ноября –Международный день отказа 
от курения; 
1 декабря – день борьбы со СПИДом; 
22 марта – Всемирный день воды 
(конференция «Вода-удивительное  
вещество!») 

7.  Трудовые десанты, экологические 
субботники «Чистота спасет мир: Чистая 
улица. Чистый двор» 

ежегодно Администрация 
школы, учителя 

8.  Мероприятия по экологической тематике в 
летнем оздоровительном лагере 
«Мореплаватель» 

ежегодно Начальник лагеря 

9.  Проведение предметных недель по 
экологии 

ежегодно Учителя-

предметники, 
учитель экологии 

10.  Конкурсы рисунков и плакатов, 
посвященные экологическим датам 
«Экологический колокол», «Чистый 
воздух», «Сохраним нашу планету» 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

11.  Конкурс на лучшую поделку из 
природного материала «Лесное диво» 

Ежегодно Учитель экологии, 
географии, 
технологии 

12.  Конкурс поделок из бытовых отходов 
«Вторая жизнь пластиковой бутылки», 
«Чистая планета», «Удивительное колесо» 

Ежегодно Учителя технологии, 
кл. руководители 

13.  Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 
школьного двора» 

Ежегодно Учителя технологии 

14.  Реализация разработанного проекта 
«Сделаем нашу школу красивой» 

Ежегодно учителя 

15.  Организация работы кружков 
экологической направленности 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

16.  Классные часы по вопросам охраны 
окружающей среды обсуждение тем: 
«Сохраним природу», «Экология и 
человек», др. 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

17.  Тематические мероприятия «Природа 
Донского края»: конкурс рисунков, 
сочинений, фотографий 

ежегодно Кл. руководители 

Научно-методическая работа 

1.  Анализ состояния экологического 
образования и воспитания (через 
тестирование и анкетирование школьников 
и их родителей) 

ежегодно Зам. директора по 
УР , по ВР 

2.  Изучение проблемы экологического 
воспитания, определение целей и задач 
педагогического коллектива 

ежегодно Зам. директора по 
ВР 

3.  Методический семинар для классных по мере Зам. директора по 



 

 

 

руководителей «Формы и методы 
экологического воспитания школьников» 

необходимости ВР 

4.  Публикация в печатных и электронных 
средствах массовой информации материа-

лов по проводимым мероприятиям. 

постоянно Учителя-

предметники 

Работа с родителями 

1.  Родительский всеобуч 

«Как сохранить здоровье ребенка», 
«Влияние телевидения и компьютерных 
игр на здоровье школьника», 
«Все мы пассажиры одного корабля по 
имени Земля, —  

значит, пересесть из него просто некуда» 

 

ежегодно Зам. директора по 
ВР, учитель  
биологии, кл. 
руководители 

2.  Экологический всеобуч: 
«Как воспитать любовь к природе» 

ежегодно кл. руководители 

3.  Экологические акции: 
«Мой экодом» 

«Школьный двор» 

«Посади дерево» 

«Школьный день вместе» 

«Спаси дерево – собери макулатуру» 

ежегодно кл. руководители 

 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 
воспитательных целях). 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
- публичность поощрения -общешкольные линейки, публикации в районной газете 
«Целинские ведомости», размещение  информации на сайте школы; 

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур); 
- награждение грамотами, дипломами, памятными подарками; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 
обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 
(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 



 

 

 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. Формирование портфолио 
в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 
достиженией, обучающегося в портфолио. Портфолио обучающихся МБОУ ЦСОШ № 1 
имеет смешанный характер: включает достижения, признания (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов и т. д.), а также резултаты деятельности (рефераты, доклады, 
статьи, чертежи или фото изделий и т. д.). 
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 
физической культурой (программа «Армис», индивидуальная работа с классными 
руководителями, обсуждение данных вопросов с педагогическим коллективом школы на 
совещаниях и педагогических советах, ежедневный контроль посещаемости учебных 
занятий); 
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др. 
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 
проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 
учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах; 
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом. 
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы основного общего образования. 



 

 

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 
степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитанияобучающихся; 
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитанияобучающихся); 
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций родителей, общественности и др. 
 

 

2.3.11.Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися  социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве  общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе ), первичного понимания социальной реальности в 
повседневной жизни. Для  достижения данного уровня результатов особое значение  
имеет взаимодействие  обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов -  получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом . Для достижения данного уровня  результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся  между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т.е. защищенной, дружеской  просоциальной  среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает)  практическое подтверждение  
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) 

Третий уровень результатов -  получение обучающимися  опыта  самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не  просто узнает о том, как  стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения  данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных субъектов за пределами  образовательного учреждения ,в открытой 
общественной среде. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 



 

 

 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 



 

 

 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 

 

 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 
в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 



 

 

 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 



 

 

 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Портрет выпускника школы 

I уровень образования 

(ФГОС НОО) 
II уровень образования 

(ФГОС ООО) 
III уровень образования 

(ФГОС СОО) 
- любящий свой народ, 
свой край и свою 
Родину; 

- уважающий и 
принимающий 
ценности семьи и 
общества; 

- любознательный, 

- любящий свой край и своё 
Отечество, знающий 
русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его 
культуру и духовные 
традиции; 

- осознающий и 
принимающий ценности 
человеческой жизни, семьи, 

- любящий свой край и свою 
Родину, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные 
традиции; 

- осознающий и принимающий 
традиционные ценности семьи, 
российского гражданского 
общества, многонационального 
российского народа, 



 

 

 

активно и 
заинтересованно 
познающий мир; 

- владеющий основами 
умения учиться, 
способный к 
организации 
собственной 
деятельности; 

- готовый 
самостоятельно 
действовать и отвечать 
за свои поступки перед 
семьей и обществом; 

- доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
обосновывать свою 
позицию, высказывать 
свое мнение; 

- выполняющий 
правила здорового и 
безопасного для себя и 
окружающих образа 
жизни. 
 

гражданского общества, 
многонационального 
российского народа, 
человечества; 

- активно и 
заинтересованно 
познающий мир, 
осознающий ценность 
труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, 
осознающий важность 
образования и 
самообразования для жизни 
и деятельности, способный 
применять полученные 
знания на практике; 

- социально активный, 
уважающий закон и 
правопорядок, 
соизмеряющий свои 
поступки с нравственными 
ценностями, осознающий 
свои обязанности перед 
семьёй, обществом, 
Отечеством; 

- уважающий других 
людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, 
достигать 
взаимопонимания, 
сотрудничать для 
достижения общих 
результатов; 

- осознанно выполняющий 
правила здорового 
иэкологически 
целесообразного образа 
жизни, безопасного для 
человека и окружающей 
его среды; 

- ориентирующийся в мире 
профессий, понимающий 
значение 
профессиональной 
деятельности для 
человека в интересах 

человечества, осознающий свою 
сопричастность к судьбе 
Отечества; 

- креативный и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий 
мир, осознающий ценность 
науки, труда и творчества для 
человека и общества, 
мотивированный на 
образование и самообразование 
в течение всей своей жизни; 

- владеющий основами научных 
методов познания окружающего 
мира, мотивированный на 
творчество и современную 
инновационную деятельность; 

- готовый к учебному 
сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную 
и информационную 
деятельность; 

- осознающий себя личностью, 
социально активный, 
уважающий закон и 
правопорядок, выполняющий 
свои обязанности перед семьёй, 
обществом, государством, 
человечеством; 

- уважающий мнение других 
людей, умеющий вести 
конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и 
успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и 
пропагандирующий правила 
здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, 
безопасного для самого 
человека и других людей; 

- подготовленный к 
осознанному выбору 
профессии, понимающий 
значение профессиональной 



 

 

 

устойчивого развития 
общества и природы. 

деятельности для человека и 
общества, его устойчивого 
развития. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 
получении основного общего образования 

В МБОУ ЦСОШ № 1 в 7 классе -5 детей с ЗПР, 1 ребенок РАС,3 ребенка-инвалида, в 8 

классе - 1 ребенок-инвалид с диагнозом ЗПР 1 вариант, в 8 классе  1 ребенок-инвалид и 2 с 
диагнозом ЗПР 1 вариант. 
Обучающемуся Б. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР 
(рекомендации ПМПК № 101 от 26.04.2021г.) Использование специальных методов 
обучения, учебников,  учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП. Занятия 
с педагогом-психологом по коррекции и развитию коммуникативной сферы, помощь в 
адаптации к условиям школьной среды. Занятия с учителем-логопедом по коррекции 
нарушений письменной речи. Занятия с учителем-дефектологом  по развитию 
продуктивной учебной деятельности, помощь в усвоении программного материала. 
Занятия с социальным педагого по коррекции взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Обучающемуся Т. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования с задержкой психического развития 
(рекомендации ПМПК № 119 от 28.04.2021г.) Использование специальных методов 
обучения, учебников, учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП . 
Организация пространства в соответствии с ФГОС. Тьюторское сопровождение – 

осуществление общего тьюторского сопровождения  реализации АООП. Занятия с 
педагогом-психологом по развитию продуктивного взаимодействия. Занятия с учителем-

логопедом по коррекции и развитию познавательной деятельности, мыслительных 
операций на основе изучаемого программного материала, восполнению пробелов 
предшествующего обучения. Занятия с социальным педагогом по координации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Обучающемуся Д. рекомендовано обучение по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования с задержкой психического 
развития (рекомендации ПМПК № 118 от 28.04.2021г.) Использование специальных 
методов обучения, учебников, учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП. 
Организация пространства в соответствии с ФГОС. Тьюторское сопровождение – 

осуществление общего тьюторского сопровождения  реализации АООП. Занятия с 
педагогом-психологом по развитию продуктивного взаимодействия. Занятия с педагогом-

психологом по развитию продуктивного взаимодействия. Занятия с учителем-логопедом 
по коррекции нарушений письменной речи. Занятия с учителем-дефектологом по 
коррекции и развитию познавательной деятельности, мыслительных операций на основе 



 

 

 

изучаемого программного материала, восполнению пробелов предшествующего обучения. 
Занятия с социальным педагогом по координации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Обучающемуся П. рекомендовано обучение по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования с задержкой психического 
развития (рекомендации ПМПК № 102 от 26.04.2021г.) Использование специальных 
методов обучения, учебников, учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП. 
Организация пространства в соответствии с ФГОС. Тьюторское сопровождение – 

осуществление общего тьюторского сопровождения  реализации АООП. Занятия с 
педагогом-психологом по развитию продуктивного взаимодействия. Занятия с педагогом-

психологом по коррекции и развитию продуктивного взаимодействия, развитию функций 
программирования и контроля. Занятия с учителем-логопедом по коррекции и развитию 
познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого 
программного материала, восполнению пробелов предшествующего обучения. Занятия с 
социальным педагогом по координации взаимодействия субъектов образовательного 
процессаю 

Обучающемуся Х. рекомендовано обучение по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования с задержкой психического 
развития (рекомендации ПМПК № 210628 от 24.05.2021г.) Использование специальных 
методов обучения, учебников, учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП. 
Организация пространства в соответствии с ФГОС. Тьюторское сопровождение – 

осуществление общего тьюторского сопровождения  реализации АООП. Занятия с 
педагогом-психологом по развитию продуктивного взаимодействия, по коррекции и 
развитию компетенций коммуникативной, эмоционально-личностной сферы, навыков 
социального поведения, помощь в адаптации к условиям. Занятия с учителем-логопедом 
по коррекции нарушений письменной речи. Занятия с учителем-дефектологом по 
коррекции и развитию познавательной деятельности, мыслительных операций на основе 
изучаемого программного материала, восполнению пробелов предшествующего 
обучения.Занятия с социальным педагогом по координации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  

Обучающемуся С. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования с задержкой психического развития. 
(рекомендации ПМПК № 109 от 14.02.2020г.). Использование специальных методов 
обучения, учебников, учебных пособий – в соответствии с требованиями АООП. 
Организация пространства в соответствии с ФГОС. Тьюторское сопровождение – 

осуществление общего тьюторского сопровождения  реализации АООП. Занятия с 
педагогом-психологом по коррекции и развитию компетенций коммуникативной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения. Занятия с 
учителем-логопедом по коррекции нарушений устной и письменной речи. Занятия с 
учителем-дефектологом по развитию продуктивной учебно-познавательной деятельности. 
Занятия с социальным педагогом по координации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса.  



 

 

 

Обучающему И. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования с задержкой психического развития. 
(рекомендации ПМПК № 25 от 16.04.2020г.) Очная форма. Полный день. Использование 
специальных методов обучения – в соответствии с программой.Использование 
специальных учебников – базовые учебники для обучающихся, не имеющих ограничения 
здоровья. Использование специальных учебных пособий – приложения и дидактические 
материалы. Использование специальных технических средств обучения – специальные 
компьютерные инструменты обучения. Организация пространства в соответствии с ФГОС 
НОО ОВЗ. Тьюторское сопровождение – осуществление общего тьюторского 
сопровождения  реализации АООП. Занятия с педагогом-психологом по развитию 
продуктивного взаимодействия.  Занятия с социальным педагогом по координации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Обучающемуся К. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования с задержкой психического развития. Очная 
форма. Полный день. (рекомендации ПМПК № 111 от 25.04.2019г.) Использование 
специальных методов и приемов в соответствии с требованиями программы. Занятия с 
педагогом-психологом по развитию познавательной активности, произвольной 
деятельности, функций программирования и контроля. С данными обучающимися 
проводятся индивидуальные занятия учителем-логопедом и педагогом-психологом.  

Обучающему П. рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования с задержкой психического развития. 
(рекомендации ПМПК № 32 от 20.04.2020г.) Очная форма. Полный день. Использование 
специальных методов и приемов в соответствии с требованиями программы. Занятия с 
педагогом-психологом по коррекции и развитию компетенций коммуникативной, 
эмоционально-волевой и личностной сферы, навыков социального поведения. Занятия с 
логопедом по коррекции нарушений письменной речи.  

Расписание 

на 2023-2024 учебный год  
(индивидуальное обучение учащегося 6 «а» класса Казаченко Василия) 

 

Учитель  Предмет  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятниц
а  

                   Занятия на дому 

 

 

 

 

 

Русский язык  13.25-14.05 

14.15-14.55 

   

Математика     12.35-13.15 

13.25-14.05 

 

Физическая 
культура 

     



 

 

 

Чтение    13.25-14.05 

14.15-14.55 

  

Профильный 
труд 

9.50-10.30  8.55-9.35  8.55-

9.35 

Природоведение   8.00-8.40  8.00-

8.40 

География     10.45-

11.25 

Основы 
социальной 

жизни 

   8.00-8.40  

Мир истории  11-00-11.40   9.50-

10.30 

Занятия в школе 

Русский язык 2 11.40-12.20 8.55-9.35    

Математика 2  9.50-10.30 11.40-12.20   

Чтение 2 10.45-11.25   8.55-9.35  

География 1 13.25-14.05     

Профильный 
труд   3 

    9.50-

10.30 

10.45-

11.25 

Физическая 
культура  3 

 11.40-12.20  11.40-12.20  

 Ритмика       

Переверзе
ва Н.А. 

Логопедические 
занятия  

   13.00-13.30  

Крылова 
О.Н. 

Психокоррекцион
ные занятия 
«Формирование 
коммуникативног
о поведения» 
(фронтальные 
занятия) 

10.45-11.10    08.55-

09.25 



 

 

 

Крылова 
О.Н. 

Психокоррекцион
ные занятия 
«Формирование 
коммуникативног
о поведения» 
(индивидуальные 
занятия) 

    08.55-

09.25 

 Внеурочная 
деятельность 

8.00-8.40     

 

Расписание 

на 2023-2024 учебный год  

(индивидуальное обучение учащегося 7 «в» класса Борисова Алексея) 

Учитель  Предмет  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятн
ица  

  Занятия на дому 

Бобровская А.Ю. 

 

Русский язык 12.35-13.15  11.40-12.20 11.40-12.20  

Литература  11.40-12.20   11.40

-

12.20 

Муромцева О.К. 

 

 

Алгебра   8.55-9.35  12.35

-

13.15 

Геометрия   12.35-13.15   

Информатика     9.50-

10.30 

Черноштан Е.А. Иностранный язык    13.25-14.05 13.25

-

14.05 

Пащенко Е.Р. 

 

История России. 
Всеобщая история 

  9.50-10.30   

Общество  15.00-15.40     

Лажечникова Т.М. География  10.45-11.25    

Емельянов В.А. Биология     14.15

-

14.55 

Кирхгеснер Е.В. Физика   13.25-14.05   

  Адаптивная 
физкультура 

 9.50-10.30 10.45-11.25   



 

 

 

Пащенко Е.Р. 

 Занятия в школе 

Русский язык    9.50-10.30     

Алгебра      8.00-

8.40 

Геометрия   8.55-9.35   

География 10.45-11.25     

Обществознание     8.55-

9.35 

Музыка    9.50-10.30   

Физика     10.45

-

11.25 

Изобразительное 
искусство 

     

Технология       

Крылова О.Н. Развитие 
коммуникативного 
поведения 
(фронтальные 
занятия) 

 14.00-14.20    

Крылова О.Н. Развитие 
коммуникативного 
поведения 
(индивидуальные 
занятия) 

   

 

 08.55

-

09.25 

Переверзева Н.А. Логопедические 
занятия 

14.25-14.55    13.30

-

14.00 

 Внеурочная 
деятельность 

     

 

Создание специальных условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

 В  МБОУ ЦСОШ № 1 созданы  условия, гарантиирующие возможность обучение 
детей ОВЗ: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- использования обычных и специфических шкал оценки «академиических» 
достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 



 

 

 

потребностям; 
- адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 
совместно  со всеми участниками образовательного процесса, включая и работников 
школы и родителей (их законных представиителей); 

- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 
- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 
- выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательного  учреждения   в системе дополнительного 
образования детей; 

- включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработку основной образовательной программы 
начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 
среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  
- поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  психологом,  

медицинским  работником, администрацией школы, родителями;  
-  составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы,  экспериментального  обследования,  где  
отражаются  особенности  его  личности,  поведения, межличностных  отношений  с  
родителями  и  одноклассниками,  уровень  и  особенности  интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

- составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  (вместе  с  
психологом  и  учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  
-  ведение документации (рабочий журнал всех видов деятельности психолога);  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  
Основным принципом построения программы является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. 
Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через 

индивидуальную, групповую и фронтальные формы работы со всеми детьми начальной 
школы. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к обучению, 
развитию и воспитанию ребенка путем тесного сотрудничества учителя, школьного 
психолога, социального педагога и медицинского работника. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Цель коррекционной работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья  на  уровне  основного  общего  образования  –  обеспечить данным детям 

оптимальные  для  их  индивидуальных психофизических  особенностей  развития,  
условия  обучения,  воспитания  и  коррекции, позволяющие им освоить ООП. 
Задачи  коррекционной работы: 



 

 

 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

2.4.2. . Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с ОВЗ 
решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме на основании 
заключения ППК, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
обучающегося, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 
Обучение инклюзивных детей ведется в соответствии с индивидуальным 
образовательным планом разработанным ППк школы. Для детей с ОВЗ созданы 

индивидуальные программы, в которых выстраивается коррекционно-развивающая 
работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 
другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 
специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной 
работы с детьми, имеющими нарушения развития. Учителя, работающие с данной 
категорией детей, проходят курсы повышения квалификации соответствующего 
направления. 
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов. Все дети с ОВЗ обеспечены 
учебно-методической литературой, имеют доступ ко всей имеющейся в школьной 
библиотеке литературе. 



 

 

 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
- психологический кабинет; 
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия учителей, специалистов в 

разработке и реализации коррекционной работы. 
Механизм  взаимодействия  в  ходе  осуществления  коррекционной  работы 

осуществляется посредством единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
через формы работы учителя, специалистов: 

- индивидуальные консультации с учителей; 
- групповые занятия с педагогом-психологом. 
  

Логопедические и коррекционно-развивающие занятия с психологом организуются 

для детей с ОВЗ в обязательном порядке.  Данные занятия проводятся только 
специалистами школы:  учителем-логопедом и педагогом-психологом,  имеющими  
специальную  подготовку,  на  основе  индивидуально ориентированных программ и 
планирования, согласованного с методическими службами . 
Педагогическое  сопровождение  включает  (осуществляется    классным руководителем 
ребенка и учителем-логопедом): 
Педагогическое сопровождение классного руководителя. 
Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности: 
содержание:  динамический  анализ  эффективности  учебной  деятельности  ребенка  на 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 
Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
содержание:  коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности. 
Социальное сопровождение включает (осуществляется  педагогом-психологом): 

- Составление  списка  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  
нуждающихся в социальном сопровождении: 
содержание:  выявление  по  результатам  диагностики  социально  незащищенных  семей, 
семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие ПАВ, воспитание по типу гипоопеки 

и др.). 
-Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 

другими специалистами в рамках работы ППк  МБОУ ЦСОШ № 1 (по мере 
необходимости): содержание:  разъяснение  и  уточнение  родителям  (законным 
представителям    их  прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в 
оформлении льгот. 
- Взаимодействие с внутренними и внешними структурами в интересах ребенка: 
содержание:  совместная  работа  с  Управляющим Советом  школы  по  профилактике  
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних. 
При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся на ПМПк 
образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 
 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Изучение истории развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного руководителя, 
анализ работ обучающихся 

сентябрь Классный руководитель 

Медицинский работник 

 

Наблюдение, логопедическое и сентябрь Классный руководитель, 



 

 

 

психологическое обследование; 
анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами 

Логопед, педагог-

психолог 

 

 

Разработка коррекционной программы октябрь Учитель 

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 

 

Разработать: индивидуальную программу 
по предмету; 
воспитательную программу работы с 
классом и индивидуальную 
воспитательную программу для детей с 
умеренно ограниченными 
возможностями, детей-инвалидов; 
план работы с родителями по 
формированию толерантных отношений 
между участниками инклюзивного 
образовательного процесса; 
Осуществление педагогического 
мониторинга достижений школьника. 

октябрь Учитель-предметник, 
классный руководитель. 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития 
ребенка 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

психолог 

Учитель-логопед 

 

Разработка  рекомендаций для педагогов, 
учителя, и родителей по работе с детьми. 
Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс. 
Организация  и проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и формирование  
навыков здорового, безопасного образа 
жизни. 

 

В течение года 

Медицинский работник 

 

Консультативная работа включает в себя следующее: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 
предметных программ; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 



 

 

 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 
Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственные 

 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ПМПк 

Заместитель директора по 
УВР 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора по 
УВР 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

В течение года Специалисты ПМПк 

психолог 

Заместитель директора по 
УВР 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные 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 ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ЦСОШ 

№ 1 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ ЦСОШ № 1 (педагогом-психологом, 
медицинским работником, учителем - логопедом), регламентируются локальными 
нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ ЦСОШ № 1, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Социально-педагогическое и психологическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ 
ЦСОШ №1 осуществляет педагог-психолог. Деятельность педагога-психолога направлена 
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Педагог-психолог участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 



 

 

 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 
и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участаует в проведении профилактической и 
информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 
педагога-психолога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(групповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Педагог-психолог взаимодействует с учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 
также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей. 
В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 
Данное направление осуществляется ППк МБОУ ЦСОШ № 1. 
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается МБОУ ЦСОШ № 1 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, 
в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 
специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 
вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 
учебных пособий. 
В состав ППк входят педагог-психолог,  учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), а 
также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 
МБОУ ЦСОШ № 1 при отсутствии необходимых условий может осуществлять 
деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 
организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы и др. 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности 



 

 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов. 
Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 
индивидуальные учебные планы. 
Взаимодействие специалистов включает в себя следующее: 
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, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться: 
динамика индивидуальных достижений обучающегося с ОВЗ по освоению предметных 
программ; 
создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для ребенка с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 
наличие соответствующих материально-технических условий); 
увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимся с ОВЗ; 
сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 
с ОВЗ; 
другие соответствующие показатели. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
Планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 

следующих блоков универсальных учебных действий (далее УУД): 
-  личностные 

- регулятивные 

-  коммуникативные 

-познавательные. 
Планируемые  результаты по всем группам УУД  формируются  только  на  уровне  
«ученик  сможет»,  подразумевающем,  что описываемых результатов достигнет 
большинство детей, получивших целенаправленную регулярную  и длительную 
коррекционную помощь. 
Личностные,  регулятивные, коммуникативные и познавательные  результаты  
достигаются  в  ходе  комплексного  осуществления коррекционной  помощи  на  занятиях  
с  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и классным  руководителем,  
логопедической  и  коррекционно-развивающей  работы, поскольку    педагоги-



 

 

 

специалисты  используют  в  коррекционной  работе  подход, подразумевающий систему 
общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 
Планируемые личностные результаты. Ученик будет или сможет: 
-  положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 
того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 
-  с  заинтересованностью  воспринимать  новый  учебный  материал  и  решение  новых 
заданий; 
-  ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в выполнении заданий 
на основе их анализа, проводимого с помощью педагога-специалиста; 
-  способен к самооценке результатов своей работы на основе критериев успешности ее 
выполнения, задаваемых педагогом-специалистом; 
-  осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога-

специалиста;  
- с эмпатией относиться к чувствам и переживаниям окружающих людей. 
Планируемые регулятивные результаты. Ученик будет или сможет: 
-принимать  и  сохранять  учебную  задачу  самостоятельно  или  при  минимальной 
помощи педагога-специалиста; 
-учитывать  определенные  педагогом-специалистом  ориентиры  в  новом  учебном 
материале и сотрудничестве с ним; 
-планировать  свои  действия  для  выполнения  задания  во  внешнем  плане 

самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста; 
- учитывать  установленные  правила  поведения  на  занятиях  и  при  выполнении 
заданий; 
-проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности под руководством 
педагога-специалиста; 
-самостоятельно  или  при  минимальной  помощи  педагога-специалиста  вносить 

необходимые исправления в действия и задания на основе их контроля и оценки; 
-  адекватно  воспринимать  оценку  и  предложения  педагогов,  других  учащихся, 
родителей. 
Планируемые коммуникативные результаты.  
Ученик будет или сможет: 
-строить короткое монологическое высказывание в соответствии с заданной темой, 
ориентируясь  на  план,  схему,  визуальную  опору  самостоятельно  или  при  
минимальной помощи педагога-специалиста; 
- учитывать мнение других учащихся в группе и стремиться наладить сотрудничество в 
игре или выполнении учебного задания; 
- допускать существование различных точек зрения на выполнение некоторых задач; 
-самостоятельно или при помощи педагога-специалиста формулировать свое мнение или 
точку зрения; 
-использовать внешнюю и внутреннюю речь для регуляции своих действий; 
-строить диалог с партнером в паре при минимальной помощи педагога-специалиста; 
-задавать вопросы. 
Планируемые познавательные результаты. Ученик будет или сможет: 
-осуществлять  запись  традиционным  способом  выборочной  информации  об 

окружающем мире и в соответствии с заданием; 
- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  и  схемы  для 
выполнения  заданий  самостоятельно  или  при  минимальной  помощи  педагога-

специалиста; 
- строить  короткие  сообщения  в  устной  и  письменной  форме  с  опорой  на  план 
(самостоятельно или при минимальной помощи педагога-специалиста); 



 

 

 

-строить грамматически правильные синтаксические конструкции (самостоятельно или 
при минимальной помощи педагога-специалиста); 
- различать оттенки лексических значений слов с помощью педагога-специалиста; 
-осмысленно  воспринимать  познавательные  тексты  и  инструкции  к  заданиям  и 
выделять существенную информацию из сообщений при помощи педагога-специалиста; 
-осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных 
признаков, лишнего объекта по заданным педагогом критериям; 
- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей  (самостоятельно  или  при 
минимальной помощи педагога-специалиста); 
-  обобщать объекты и явления, подводя их под более общее понятие (самостоятельно или 
при минимальной помощи педагога-специалиста);  
-устанавливать простые аналогии; 
- овладеть рядом общих приемов выполнения заданий; 
-  строить  простые  рассуждения  по  заданной  схеме  или  при  минимальной  помощи 
педагога-специалиста. 
 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 
общего образования 

 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

Основными целями МБОУ ЦСОШ № 1 являются формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 
МБОУ ЦСОШ № 1 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования. Общеобразовательная организация несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 
образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 
адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Учебный план  МБОУ ЦСОШ № 1 на 2023-2024 учебный год сформирован в соответствии 
с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 
Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 
от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
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Программы: 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 
на 2023-2024 учебный год;  
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 
на 2023-2024 учебный год; 
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ЦСОШ № 1 на 
2023-2024 учебный год. 
 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и 
молодежи (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 
18.12.2020 № 61573); 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» (зарегистрирован Минюсте России 29.01.2021 « 62296); 
- СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 
постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 
2015 года № 26. 
 

Приказы: 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 
№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 18.05.2015г., 31.12.2015г.); 
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
- приказ 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»; 
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 413»; 
-  приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



 

 

 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015  № 387); 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020 № 766); 
- приказ Минпросвещения РФ ОТ 12.11.2021Г. № 819 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 

Письма:  
- минобразования Ростовской области от 24.05.2023 №24/2.2-8253 «О направлении 
рекомендаций 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»; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 
изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
 

Протоколы: 
- Протокол ФУМО от 18.03.2022г. № 1/22; 
- Протокол ФУМО от 27.09.2021г. № 3/21; 
 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Целинская 
средняя общеобразовательная школа № 1. 



 

 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение  учебных 
предметов федерального компонента по уровням  образования. 

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования. 
Основные принципы построения учебного плана: 
обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 
пространства; 
целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и вариативной 
частей; 
преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 
образования; 
вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в выборе 
учебных предметов; 
дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся начального, 
основного и среднего уровня обучения; 
индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся. 
Принцип преемственности находит отражение  в следующих позициях учебного плана: 
распределение часов вариативной части на каждом уровне обучения следует единой 
логике: усиливаются часы учебных предметов федерального компонента, вводится 
единый дополнительный предмет «ОБЖ»; 
содержание учебных предметов находит продолжение в компонентах основной 
образовательной программы: программа духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников, программа социальной деятельности обучающихся, программа 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе УМК для 5-9 

классов уровня основного общего образования; 
школа накопила опыт реализации вариативной части с определенным содержанием, 
отражающим потенциальные возможности педагогического коллектива и потребности 
социума:  содержание здорового и безопасного образа жизни, гражданско-правового 
поведения. 
Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и целостность 
образовательного процесса. 

МБОУ ЦСОШ № 1 определяет в своей образовательной деятельности следующие цели: 
- выявление и развитие способностей каждого ученика; 
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 
личности; 
- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 
- воспитание личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
интегрированной на систему национальной и мировой культур; 
- социализацию личности, способной в последующем на участие в социально-

экономическом, политическом и духовном развитии общества. 
Исходя из этого, определяются следующие группы задач: 
- формирование физически здоровой личности; 
- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- улучшение качества воспитательной работы; 
- формирование творчески работающего коллектива учителей; 
- формирование системы управления школой. 
Приоритетами при формировании учебного плана являются: 



 

 

 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 
здоровья; 
- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 
общего образования; 
- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования; 
- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность получения 
образования в классах развивающего обучения младших школьников. 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 
проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся 
5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 
собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

МБОУ ЦСОШ №1, реализующая на уровне основного общего образования ФГОС 
ООО, берёт за основу Региональный примерный учебный план (недельный) для 
образовательных учреждений Ростовской области на 2023-2024 учебный год в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (первый вариант). 

МБОУ ЦСОШ № 1 берёт за основу для 5-9 классов (ФГОС ООО)  1 вариант - при 
5-дневной учебной неделе (приложение № 4). 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся 
– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 
гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 
способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является 
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 
общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, создает 
условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к 



 

 

 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей МБОУ ЦСОШ №1. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-9 классах в 
следующем объеме: 5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс – 4 часа, 8, 9 классы – по 3 
часа. 

Обязательный учебный предмет «Литература» изучается в следующем объеме: в 
5,6,9 классах 3 часов в неделю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю.  

. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий, английский) изучается в  5-9 

классах в объеме 3 часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах в объеме 
5 часов в неделю. Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» 
изучаются в 7-9-х классах. «Алгебра» изучается в объеме 3 часа в неделю, «Геометрия» - в 
объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Вероятность и статистика» в 7-х классах 1 час в неделю, в 8-9 

классах 2 часа в неделю. 
Учебный предмет  «Информатика» изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9  класс 

по 2 часа в неделю. 
В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-

9 классах в объеме 1 час в неделю.  
Обязательный учебный предмет «География» изучается в 5 классах 2 часа в неделю 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 6 классах в объеме 
1 часа в неделю, в 7-9 классах – 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается  в 7-8 классах в объеме 2 часа в неделю, в 9 
классе – 3 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю. 
Обязательный учебный предмет «Биология» изучается в 5-7 классах в объеме 2 

часа в неделю, в 8-9 классах - 2 часов в неделю и укреплен дополнительным часом из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-6 кслассах.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах в объеме 1 часа в неделю. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство»  изучается в 5-7 классах в объеме 1 часа в 
неделю.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 
ОДНКНР) реализуется в 5 и 6 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу 
с учетом возможностей образовательного учреждения и изучается в объеме 2 часа в 
неделю в 5-8 классах, в 9 классе – в объеме 1 час в неделю.  

В 8-9 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
объеме 1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  
ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 
классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 



 

 

 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20. 

 Форма итогового контроля: комплексная контрольная работа тестирование, 
контроль техники чтения. 

 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: в 6 кл – до 2,5 
ч., в 7-8 кл –до 3 ч., в 9 кл – до 4 ч. 

 
Учебный план МБОУ ЦСОШ № 1 на 2023 – 2024 учебный год 

в рамках ФГОС для основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ ЦСОШ № 1 на 2023 – 2024 учебный год 

в рамках ФГОС для основного общего образования 
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Русский язык  
и литература 

Русский 
язык 

5  5 6  6 4  4 3 1 4 3  3 

Литерату
ра 

3  3 3  3 2 1 3 2  2 3  3 

Иностранные 
языки 

Иностран
ный язык 

3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Математика и 
информатика 

 

Математ
ика      

5  5 5  5          

Алгебра -  - -   3  3 3  3 3  3 

Геометри
я 

-  - -   2  2 2  2 2  2 

Информа
тика 

-  - -   1  1 1  1 1  1 

Вероятно
сть и 
статисти
ка 

-  - -  - 1  1 1 1 2 1 1 2 



 

 

 
Общественно-

научные 
предметы 

История  2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществ
ознание 

-  - 1  1 1  1 1  1 1  1 

Географи
я 

1 1 2 1  1 2  2 2  2 2  2 

Естественнона
учные 
предметы 

Физика -  -    2  2 2  2 3  3 

Химия -  -    -  - 2  2 2  2 

Биология 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2  2 2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 -  - 

Изобрази
тельное 
искусств
о 

1  1 1  1 1  1 -  - -  - 

ОДНКНР ОДНКНР 1  1 1  1 -  - -  - -  - 
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Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 
 



 

 

 

3.1.1.Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 

для основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Целинская средняя общеобразовательная школа № 1 

на 2023-2024 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года:  

• 5– 8 классы- 24.05.2024г. 
• 9классы - 24.05.2024г.без учета государственной итоговой аттестации (ГИА); 

3. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного года: 

3.1. Продолжительность учебных занятий: 

№ 

четверти 

Дата 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Началочетверти 

5 – 9 классы 

окончание четверти 

5 – 9классы 
5 - 9классы 

1 четверть 01.09.2023 г. 27.10.2023 г. 8 

2 четверть 07.11.2023 г. 29.12.2023 г. 8 

3 четверть 10.01.2024 г. 15.03.2024 г. 10 

4 четверть 25.03.2024 г. 24.05.2024 г. 8 

Итого: 34 

3.2. Продолжительность учебного года: 

− 5 –9классы - 34 недели; 
3.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Наименование  

каникул/классы 

Дата Продолжительность 
(в днях) 

начало каникул окончание каникул 5 - 9 классы 

Осенние 28.10.2023 г. 06.11.2023 г. 10 

Зимние 30.12.2023 г. 09.01.2024 г. 11 

Весенние 16.03.2024 г. 24.03.2024 г. 9 



 

 

 

Наименование  

каникул/классы 

Дата Продолжительность 
(в днях) 

начало каникул окончание каникул 5 - 9 классы 

Итого: 30 

Летние    

5 – 8 классы с 25.05.2024 г. по 31.08.2024 г.  

3.4. Замена учебных дней: 

27 апреля- занятия по расписанию понедельника 

3.5.  Промежуточная аттестация в переводных 5-8 классах проводится с 08 апреля 2024 года по 17 

мая 2024 годабез прекращения образовательного процесса. 

3.6. Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9классов 
устанавливается приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

3.5. Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
устанавливается приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

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 экскурсий, кружков, секций, круглых 
столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая 
кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 
индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 
руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии подростков. 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 
системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 
общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
приобретение обучающимися социального опыта; формирование положительного 
отношения к базовым общественным ценностям;  приобретение школьниками опыта 
самостоятельного общественного действия. 
Цель внеурочной деятельности: 
-  Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 
свободное от учёбы время 



 

 

 

Задачи  внеурочной деятельности: 
1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

с общественными организациями,  библиотеками, семьями учащихся. 
2.      Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 
6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 
образа жизни. 
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 
 

Принципы программы: 
Включение обучающихся в активную деятельность. 
Доступность и наглядность. 
Связь теории с практикой. 
Учёт возрастных особенностей. 
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к   сложному). 
 

Факторы, влияющие на содержание программы: 
Традиции школы. 
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 
Месторасположение школы. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 
социальная деятельность. 
Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 
Спортивно-оздоровительное: 
•     Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, туризму. 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
•     Проведение бесед по охране здоровья. 
•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
•     Участие в районных  спортивных соревнованиях 

. 

Общекультурное направление 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; 
•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 
•     Работа  театральной студии, танцевального кружка; 
•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, района,  области. 
Общеинтеллектуальное направление: 
•     Предметные недели; 
•     Библиотечные уроки; 



 

 

 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 
области. 
•     Разработка проектов к урокам. 
Духовно-нравственное направление: 
•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
•     Выставки рисунков. 
•     Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
•     Встречи с участниками «горячих точек»; 
•     Тематические классные часы; 
•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
•     Конкурсы рисунков. 
•     Фестивали патриотической песни. 
Социальная деятельность: 
•     Проведение субботников; 
•     Участие в проекте «Школьный двор – образцовый двор» (работа на пришкольном 
участке). 
•     Разведение комнатных цветов. 
•     Акция «Посади  дерево», «Помоги  птицам» 

Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
конкретное планирование деятельности, 
кадровое обеспечение программы, 
методическое обеспечение программы, 
педагогические условия, 
материально-техническое обеспечение. 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
педагоги школы, реализующие программу; 
библиотекарь 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми 
к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 
целью обмена передовым опытом, накопленным в 
школе. 

Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 
воспитателя группы продленного дня. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 
усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми; 
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 



 

 

 

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующимнаправлениям 
(содержание сотворчества): 
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 
качественной организации данных занятий. 
Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 
выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 
данному вопросу, 
2)      упражнение, 
3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
4)      методы игры в различных вариантах, 
5)      составление плана  и т.д. 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
Увеличение числа детей, охваченных внеурочной деятелностью; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, 
навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 
патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
учащихсяпутем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей. 
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-

оздоровительное и представлена следующими программами: 
Направление 
деятельности 

Программы Цель 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры»; 

«Хореография», 

Формирование у учащихся основ 
здорового образа жизни, развитие 



 

 

 

 «Спортивные игры» 

 

 

фантазии, красоты движений, силы 
и гибкости. Учиться быть 
здоровым душой и телом, 
стремиться творить свое здоровье, 
применяя знания и умения в 
согласии с законами природы, 
законами бытия. 

2. Общекультурное 

 

«Дизайн-проект», 

«Путешествие по 
Соединенному 
королевству» 

 

Учиться строить 
взаимоотношение с 
другими, воспитание 
ценностного отношения к 
профессиям.Формирование 
патриотических, духовно-

нравственных и морально-

волевых качеств личности 
учащихся через познание 
культурного наследия 

3.Общеинтеллектуальное 

 

«Занимательная 
математика», 
«Занимательные задачи 
математики», 
«Готовимся к ВПР», 
«Растения», 
«Занимательная 
география», 
«Занимательный мир 
географии», 
«Занимательный 
русский», «За 
страницами учебника 
математики», «Физика 
вокруг нас», 

«Методы решения 
физических задач», 
«Практикум по русскому 
языку (подготовка к 
ОГЭ)» 

Развитие творческих 
способностей, чувств и этического 
сознания; 
воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни; уважение к культуре 
и традициям стран изучаемого 
языка, развитие коммуникатиных 
навыков 

 

4  Духовно- 

нравственное 

 

«Уроки словесности», 
«ОДНКРН», «Азбука 
добра», «Я гражданин»  

Художественно-эстетическое 
воспитание  обучающихся, 
создание атмосферы 
сотрудничества, радости детского 
творчества. 

5. Социальное 

 

«Тропинка к своему Я», 
«Исторические 
источники», «Человек и 
общество», «Этика 
общения» 

Обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и законами; 
способствование формированию 
мировоззрения, функциональной 
грамотности, развитие культуры 

общения, формирование ЗОЖ. 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 



 

 

 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 
системы обучения, таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
общественно-полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности  используются  возможности 
образовательного учреждения и учреждений культуры. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 
Система внеурочной деятельности школы решает следующие задачи: 
Формирование у детей картины мира - целостной и научно-обоснованной 

Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за 
судьбу Родины. 
Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 
этим ценностям поведения. 
Формирование самосознания, осознания собственного "я", помощь ребенку в 
самореализации. 
 

3.2. Система условий  реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Ф.И.О. Должность 
Должностные 
обязанности 

Коли
честв
о 
работ
ников 
в ОУ 
(треб
уется/ 
имеет
ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 
квалификации 

Фактический 

Бреславская 
Марина 
Вячеславовна 

Директор, 
учитель 
биологии 

обеспечивает 
системную 
образовательну
ю и 
административн
о-хозяйственную 
работу 
образовательног
о учреждения 

0/1 высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государствен
ное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент»
, «Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональ
ное 
образование и 

Высшее 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет 

Специальность: 
биология, 
квалификация: 
учитель биологии 

«Специалист, 
ответственный за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного движения» 

Деятельность 
эксперта по 
осуществлению 



 

 

 

дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

федерального 
государственного 
контроля качества 
образования, 
20.12.2019 

«Обучение по охране 
труда руководителей 
бюджетных 
организаций» 
09.11.2020, 

  

Подгорелова 
Диана 
Михайловна 

Заместитель 
директора 
по учебно-

воспитатель
ной работе 

Учитель 
английского 
языка 

Обеспечивает 
совершенствова
ние методов 
организации 
образовательног
о процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательног
о процесса 

координирует 
работу учителей 
предметов 
регионального 
компонента, 
разработку 
учебно-

методической и 
иной 
документации. 

0/1  Высшее  РИНЯз, 

специальность: 
иностранные языки, 
специализация: 

переводчик 

английского языка, 

направление 
«Лингвистика» 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 
«Современные 
технологии» «Педагогика 
и методика преподавания 
предмета «Английский 
язык» в образовательной 
организации», 2019г. 

 

Кудермаева 
Ирина 
Петровная 

Заместитель 
директора 
по учебной 
работе, 
учитель 
географии 

Обеспечивает 
совершенствова
ние методов 
организации 
воспитательной 
работы. 

Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательног
о процесса 

0/1 высшее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государствен
ное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент»
, «Управление 

Высшее 

РГПИ 

специальность 

«география» 

Квалификация: 

учитель 

географии 

 

Развитие 
воспитательных 
систем в 
образовательных 



 

 

 

персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование в 
области 
государственно
го и 
муниципальног
о управления 
или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 
педагогических 
или 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

организациях региона 
в контексте Стратегии 
развития воспитания в 
РФ на период до 
2025г., 13.12.2019 

Организация и 
управление 
воспитательной 
деятельностью в 
соответствии с ФГОС 
17.08.2021 

Формирование 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
экстремизма и 
терроризма у 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
27.08.2021 

 

Бобровская 

Анастасия 
Юрьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образователь 

ных программ 

5/5 высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование 
и педагогика» 
или в области, 
соответствующ
ей 
преподаваемом
у предмету, без 
предъявления 

Среднее 
профессиональное 
ГБПОУ РО Донской пед 
колледж 2019 

Специальность - 
Коррекционная педагогика 
в начальном образовании 

Квалификация - Учитель 
начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
корреекционно-

развивающего образования 

Обучается в ТГПИ (3 курс) 
по специальности – 

русский язык и литература 

Процай С.И. Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 

Рубликова 
Людмила 
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее  - РГПИ 
специальность 

«р/язык и 

Литература» 

Квалификация: 
учитель 



 

 

 

р/языка и 

литературы 

 

Вандышева 
Инга Юрьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

 Высшее  - РГПУ 
специальность 

«р/язык и 

Литература» 

Квалификация: 
учитель 

р/языка и 

литературы 

 

Кирхгеснер 
Евгения 
васильевна 

Учитель 
физики и 
математики 

0/3 Высшее – ТГПИ 

специальность 

«математика» 

Квалификация: 
учитель 

математики и физики 

 

Лемешко 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательно
м учреждении 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее – РГПу 

специальность 

«математика» 

Квалификация: 
учитель 

математики и 
информатики 

 

    

Богданова 
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния, права 

0/2 Высшее 

РГПУ 

специальность 

«история» 

Квалификация: 
учитель истории и 
социально-

политехнических 
дисциплин 

Полонская 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 
истории и 
обществозна
ния, права 

Высшее 

РГПУ 

специальность 

«история» 

Квалификация: 
учитель истории и 
социально-



 

 

 

политехнических 
дисциплин 

Емельянов 
Василий 
Александрович 

Учитель 
биологии и 
химии 

0/2 Высшее – 

РГПУ 

специальность 

«биология», 
Квалификация: 
учитель биологии и 
химии 

 

Мураева 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее - 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт. 

Тагадрян 
Любовь 
Сергеевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Неоконченное 
высшее. 

Зимовец 
Наталия 
Васильевна 

Учитель 
биологии 

Высшее – 

РГПУ 

специальность 

«биология», 
Квалификация: 
учитель биологии и 
химии 

 

Буцкая Анна 
Альбертовна 

Учитель 
английского 
языка 

0/4 Высшее, ТГПИ 
специальность 
«Иностранный язык», 
квалификация 
«учитель 
иностранного языка» 

Калугина 
Валентина 
Сергеевна 

учитель 
английского 
языка 

 Высшее  РГПИ, 
специальность: 
иностранные языки, 
квалификация: 
учитель английского и 
немецкого языков 

Черноштан 
Елена 
Алексеевна 

учитель 
английского 
языка 

Высшее  РГПИ, 
специальность: 
иностранные языки, 
квалификация: 
учитель  английского 
и немецкого языков 

Пометельников
а Лариса 
Ивановна 

Учитель 
немецкого 
языка 

0/1 Высшее – ПГИ 
специальность 
«немецкий язык», 
квалификация: 
учитель немецкого 
языка 



 

 

 

Лажечникова 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
географии 

0/1 Высшее – РГПИ 

Специальность 
«география» 
квалификация : 
преподаватель 
географии 

    

Добрынина 
Елева 
Владимировна 

Учитель 
технологии, 

музыки 

0/2 Высшее – 

РГПУ 

специальность «труд» 

квалификация: 
учитель трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин 

   

Воробьев 
Андрей 
Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 

0/2 Высшее – РГПУ 

специальность 
«физическая 
культура» 

квалификация: 
педагог п 

физической культуры 

     

      

Крылова 
Оксана 
Николаевна 

Педагог- 

психолог, 

учитель ИЗО 

осуществляет 
профессиональн
ую 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 
 

0/1 высшее 
профессио-

нальное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессиональ
ное 
образование 
или среднее 
профессиональ
ное 
образование и 
дополнительно
е 

Высшее РГПУ 

Специальность 

«Гидрогеология и 
инженерная 
геология», 
квалификация: 
Гидрогеолог, 
инженер-геолог 

Высшее 

Профпереподготовка 

ФГАО ВО ЮФУ по 
программе «Детская 
практическая 
психология», 2015 год 

 

Педагогическая 
деятельность учителя 
изобразительного 
искусства в 
соответствии с ФГОС 
основного и среднего 
общего образования» 
31.07.2020 

 



 

 

 

профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Солянникова 
Людмила 
Васильенвна 

 

 

 

библиотекар
ь 

обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационны
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно-

нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации 
содействует 
формированию 
информационно
й 
компетентности 
обучающихся 

0/1 высшее или 
среднее 
профессиональ
ное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-

информационн
ая 
деятельность» 

Среднее 
профессиональное 

Жигалова 
Светлана 
Юрьевна 

Тьютор  Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений, 
помогает в 
разработке и 
реализации 
программ их 
деятельности на 
принципах 
добровольности, 
самодеятельности, 
гуманности и 
демократизма с 
учетом инициативы, 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 
(воспитанников, 
детей). 

0/1 Высшее 
профессиональн
ое образование 
или среднее 
профессиональн
ое образование 
без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Среднее 
профессиональное 
ЗПК специальность 
«Преподавание в 
начальных классах», 
квалификация 
«Учитель начальных 
классов» 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 



 

 

 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
 

План-график прохождения курсовой подготовки 

 

 

 

ФИО 

учителя 

Должность Курсовая подготовка Год 
прохождения 
курсов 

1. Бреславская 
Марина 
Вячеславовна 

Директор «Обучение по охране труда 
руководителей бюджетных 
организаций»  
 Оказание первой доврачебной помощи  
Биология 

2023-2024 

2. Подгорелова 
Диана 
Михайловна 

Зам.дир. по 
УВР 

Учитель   
английского 
языка 

 

 Инновационный менеджмент в 
условиях парадигмальной 
трансформации образования и новых 
тенденций в стратегическом управлении 
современной школой в условиях 
национального проекта «Образование» 

2023-2024 

 

3. Богданова  
Елена 
Анатольевна 

Учитель 
итории, 
обществознан
ия 

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  
Оказание первой доврачебной помощи  
 

 

2023-2024 

4. Воробьев 
Андрей 
Александрович 

Учитель 
физической 
культуры 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 
имеющими расстройства 
аутистического спектра в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Технология разработки дополнительных 
общеразвивающих программ, 
11.12.2020, 

2023-2024 

 

5. Емельянов 
Василий 
Александрович 

Учитель 
биологии и 
химии 

Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников 
ГИА-9 экспертами предметных 
комиссий по предмету «Химия» 

«Методика преподавания биологии в 
соответствии с ФГОС »  

2023-2024 

 

 

 

 



 

 

 

6. Крылова  Оксана 
Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Деятельность классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС» 

2023-2024 

7. Бобровская 
Аанстасия 
Юрьевна 

Учитель «Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  

2023-2024 

8. Вандышева Инга 
Юрьевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Оказание первой доврачебной помощи  

 

2023-2024 

9. Добрынина 
Елена 
Владимировна 

Учитель 
технологии 

Создание коррекционно-развивающей 
среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС  

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  

2023-2024 

10. Калугина 
Валентина 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

«Деятельность классного руководителя 
в условиях реализации ФГОС»  

«Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании в 
соответствии с ФГОС»  

2023-2024 

11. Кирхгеснер 

Евгения 
Васильевна 

Учитель Методика преподавания математики в 
соответствии с ФГОС  

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  

«Правила гигиены. Особенности работы 
в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного 
процесса»  

Оказание первой доврачебной помощи  

 

 

 

2023-2024 

12. Лемешко 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Реализация ФГОС во внеурочной 
деятельности  
Оказание первой доврачебной помощи 

2023-2024 



 

 

 

 

13. Полонская 
Лариса 
Викторовна 

Учитель 
истории 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  

 

2023-2024 

14. Пометельникова 
Лариса 
Ивановна 

Учитель 
немецкого 
языка 

Компетенции классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС 

2023-2024 

15. Рубликова 
Людмила 
Петровна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Создание коррекционно-развивающей 
среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС  

«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству»  

2023-2024 

16. Черноштан 
Елена 
Алексеевна 

Учитель 
английского 
языка 

«Создание коррекционно-развивающей 
среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (аутизм) в 
условиях инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС»  

2023-2024 

17. Зимовец 
Наталия 
Васильевна 

Учитель 
биологии. 
Внешний 
совместитель 

Оказание первой доврачебной помощи  

 

2023-2024 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее 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 ООО. 

План методической работы: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта: 
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы в рамках 
ФГОС ООО», «Методика формирования универсальных учебных действий». 
2.  Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 
проблемам реализации Стандарта. 
3. Участие участников образовательного процесса и социальных партнёров МБОУ ЦСОШ 
№ 1 в конференциях по итогам разработки основной образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 



 

 

 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения Стандарта. 
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
 

3.2.2. 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 начальной ступени 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. 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
п/
п 

Базовые 
компетентност
и 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 
обучающих-ся. 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, 

— 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 



 

 

 

что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

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 образователь-

ные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми 
он сталкивается; 

— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 

— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего 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 формирования 
творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 

— владение конкретным 
набором способов 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 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 



 

 

 

учения — 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 личностно-

значимую 

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 методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания 
и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 

— 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 
самостоятельны
й 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 

5.1 Умение 
разработать 
образовательну
ю 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 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для 
своего решения; 

— владение набором решающих 
правил, используемых для 



 

 

 

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 

 

различных ситуаций; 

— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 

— знание критериев достижения 
цели; 

— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
конкрет-ных педагогических 
ситуаций; 

— развитость педагогического 
мышления 

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 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 
— Знание функций 



 

 

 

педагогическом 
оценивании 

создаёт условия для формиро-

вания 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 

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 педагоги-

ческого оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность 
в организации 
информационно
й 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 дополни-

тельную информацию или 
организовать поиск 
дополнитель-ной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 

— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 

— владение методами объектив-

ного 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 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации 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 муниципальном задании 
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база МБОУ ЦСОШ № 1 приведена в соответствие с задачами 
по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 
соответствующие методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 
России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 
для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
 

Год постройки здания -  1968 г. 
Территория земельного участка школы составляет - 16829м2. 
Проектная мощность – 524  места 



 

 

 

Количество компьютерных классов   -  1 

Количество обучающихся на 1 компьютер – 3 обучающихся 

Наличие спортзала, площадь: спортзал- 149,6 м кв. 
Наличие столовой (буфета), количество посадочных мест: 
столовая – 144 посадочных места. 

Внутренние туалеты-4 

Все помещения школы обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 
инвентарём. Таким образом, современное оборудование кабинетов способствует 
оптимизации образовательного процесса, позволяет реализовать требования к освоению 
общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. В школе строго соблюдаются нормы безопасности жизнедеятельности всех 
участников образовательного процесса, создана здоровьесберегающая образовательная 
среда. 
Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой 

 

Кабинеты, оборудованные 
вычислительной техникой и 
персональными 
компьютерами 

количество компьютеров подключение к 
Интернет (есть, нет) 

Кабинет истории и 
обществознания,1 

ПК – 1, мультимедийное 
оборудование: электронная 
доска, проектор, принтер 1, 
МФУ -2 

есть 

Кабинет русского языка и 
литературы -3 

ПК-3, мультимедийное 
оборудование: электронная 
доска -3, проектор -3,сканер - 3, 

мультимедийный комплекс -2 

есть 

Кабинет  иностранного 

языка - 4 

ПК-4, электронная доска -2, 

копировальная техника -3, 

мультимедийный комплекс -2, 

МФУ -4 

есть 

Кабинет информатики рабочее место ученика-25 

компьютеров,  интерактивная 
доска - 1, мультимедийный 
комплекс -1 

есть 

Кабинет химии ПК-1, мультимедийное 
оборудование: 
мультимедийный комплекс -1,  

МФУ-1 

есть 

Кабинет биологии ПК-1, мультимедийное 
оборудование: интерактивная 
доска -1, проектор 1,МФУ- 1 

 

Кабинет географии ПК-1, интерактивная доска -1, 

проектор 1,МФУ- 1 

есть 

Кабинет физики ПК-1 мультимедийное 
оборудование, интерактивная 

есть 



 

 

 

доска, проектор, 
мультимедийный комплекс -1, 

МФУ -1 

Кабинет математики- 2 ПК-2, принтер -1, 

интерактивная доска -1, 

проектор, мультимедийный 
комплекс -2, МФУ -2 

есть 

Кабинет психолога ПК-1, мультимедийный 
комплекс -2, МФУ -2 

есть 

Домоводства мультимедийный комплекс -1, 

МФУ -1, компьютер -1 

есть 

Имеется  локальная сеть. 

Оснащение кабинета истории 

 

№ п/п Наименование учебного оборудования Имеется 
в 
наличие 

1. Примерные программы по истории и обществознанию, рабочие 
программы по истории и обществознанию 

 

 

1 

1 

2. Методические пособия для учителя: 
1. Арасланова О. Н. История Древнего мира. Конспекты уроков 

2. Агибалов Н. С. История Средних веков. Книга для учителя 

3. Короткова М. В. Дидактические материалы по истории 
Средних веков 

4. Коваль Т. В. История России. XIX век. Конспекты уроков 

5. Коваль Т. В. История России. XX век. 
6. Коваль Т. В. История России. Всеобщая история. 9 класс 

7. Корнева Т. А. Обобщающие уроки по обществознанию 8-11 

классы 

8. Бегенева Т. П. Поурочные разработки по обществознанию. 11 
класс 

9. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию. 8 
класс 

10. Короткова М. В. Методика проведения игр и дискуссий на 
уроках истории 

11. Уткина Э. В. Подготовка к олимпиадам по истории 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1  

3. Тестовые задания, контрольные работы 5 - 11 

классы 

5 Набор плакатов «Всемирная история» 11 кл. 
6 Атласы 5 - 9 кл. 

7 Мультимедийные диски: 
Древний мир 5 класс 

Мировая культура 

Мировая архитектура 

История России с древнейших времен  до кон XX  века  

 

1 

1 

1 

1 



 

 

 

8 Компьютер 1 

9 Мультимедийный проектор ASER P1265 1 

10 Принтер Canon i-sensys colorMF823CN 1 

11 МФУ Brother DCP - 7075 1 

12 МФУ МР 520 series 1 

13 Цифровая видеокамера Sony DCR-SR 47 E 1 

13 Интерактивная доска Trumph Board 1 

14 DVD театр BBK DK3930X 1 

15 Телевизор DAEWOO DPL-37 C3 1 

16 Электронная книга 7 WEXLER T7008B 13 

17 Портреты 10 

 

Оборудование кабинета технологии  205 

№ Наименование Кол - во 

1 Зеркальный фотоаппарат NIKON D 3100 kit 1 

2 ВидеокамераPANASONIK HC-V710 1 

3 Интерактивный мобильный комплекс 1 

4 МФУ Brother DCP-7075 1 

5 Персональный компьютер(моноблок) 1 

6 Плакат « основы технологии швейного производства» 1 

7 Швейная машина брайзер comfort 4 

8 Оверлок  1 

9 Гладильная доска 1 

10 Утюг 1 

 

Наименования объектов и средств Наличие 

Доска настенная 3-х элементная ДН-32М/3*1/ 1 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

Колонки SVEN SPS-609 1 

Мультимедиапроектор benq МР 515 с потолочным креплением 1 

МФУ HP LaserJet Pro MFP M4228fdn 1 

Принтер Epson L132 1 

Плакат "Дон литературный" Размер 1,2*0,8м 1 



 

 

 

Кабинет русского языка и литературы 305 

 

Кабинет русского языка и литературы 303 

 

 

Кабинет английского язык 311 

 Наименование объектов и средств Кол-во 

1 Ноутбук NB Acer Aspire 5552G-P544G50 Mikk 

(15.6HD/ADMP540/500G/HD5470512/DVDRW 

1 

Плакат "Основные речеведческие понятия" 2 

Плакат «Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения» 1 

Плакат «Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных 3-х склонений» 

1 

Плакат «Величайшее богатство народа – его язык!» 1 

Плакат "Это важно знать" 1 

Учебно-наглядное пособие"Портреты русских писателей" 1 

   

1.  Интерактивная панель 1 

2.  моноблок  1 

3.  фотокамера 1 

4.  МФУ 1 

5.  Комплект портретов русских писателей 1 

6.  Принтер (цветной) 1 

7.  Мобильный компьютерный класс для кабинета русского языка и литературы 1 

8.  Плакат "Дон литературный" Размер 1,0*1,35м 1 

9.  Плакат "Придаточно-обстоятельственные союзы" 1 

10.  Плакат "Сложноподчиненные предложения со значением обусловленности" 1 

11.  Учебные пособия  по факультативам. Русский язык. 5-9 класс. 1 

12.  Сборник упражнений  по русскому языку. 5 класс. 1 

13.  Сборник упражнений  по русскому языку. 6 класс. 1 

14.  Сборник упражнений  по русскому языку. 7 класс. 1 

15.  Сборник упражнений  по русскому языку. 8 класс 1 

16.  Сборник упражнений  по русскому языку. 9 класс. Подгтовка к ОГЭ 1 

17.  Дидактические материалы для 5 – 11 классов 1 

18.  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 1 

19.  Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса. 1 



 

 

 

2 Принтер лазерный (многофункциональный)  

Canon i-Sensys Colour MF216 n 

1 

3 Струйный принтер L132 (B 521 D) EPSON 1 

4 Цифровой  фотоаппарат CANON IXUS 185 1 

5 Интерактивный комплекс TeachTouch 1 

6 Учебно-наглядное пособие «Азбука английского языка» 1 

 

Кабинет математики 201 

Активная передвижная музыкальная системa Ibiza 1 

Доска настенная  3-х элементная ДН-32М/3*1/ 1 

Интерактивная доска IWBoard  78" 1 

Интерактивный сенсорный экран со встроенным компьютером Dynamic Touch 
Monitor 

1 

Комплект-учебный программно-аппаратный комплекс(Китай) 1 

Копировальный аппарат МФУ HP Laser Jet M 1522n 1 

МФУ Epson L210 1 

Проектор BENQ MS506 1 

 

Оснащение кабинета английского языка №212 

№ Наименование Количество 



 

 

 

1 Ноутбук Acer e-Machines E725-433G25Mi в комплекте наушники с  
микрофоном ТМГ  М-750 HV Dialog, 2008 

3 

2 Интерастивная доска прямой проекции SMART BOARD 180, 2008 1 

3 Проектор Optoma DS327 и с потолочным креплением, 2008 1 

4 ЖК - телевизор 32”  <Samsung>  LE-32B350F1, 2008 1 

5 МФУ  DCP-L5500DN  brother, 2020 1 

6 Моноблок  PRIME H310T R2.0, 2020 1 

7 Струйный принтер L132/312. SEIKO EPSON CO, 2019 1 

8 «Самые употребляемые глаголы» плакат на пластике в рамке 
(0,60*0,90(м)) по английскому языку 

1 

9 Великобритания (набор фотографий с изображением 
достопримечательностей, карта Лондона) плакат на пластике в рамке 
(0,60*0,90(м)) по английскому языку 

1 

10 «Цвета» плакат на пластике в рамке (0,60*0,90(м)) по английскому 
языку 

1 

11 «Флаги англоговорящих стран» плакат на пластике в рамке 
(0,60*0,90(м)) по английскому языку 

1 

12 «Одежда» плакат на пластике в рамке (0,60*0,90) по английскому языку 1 

13 «Предлоги» » плакат на пластике в рамке (0,60*0,90) по английскому 
языку 

1 

14 Учебно- наглядное пособие «Азбука английского языка» 1 

15 Учебно- наглядное пособие «Карта Англии» 1 

16 Учебно- наглядное пособие «Правила чтения некоторых 
буквосочетаний» 

1 

17 Учебно- наглядное пособие «Чтение гласных букв под ударением» 1 

18 Учебно- наглядное пособие «Портреты писателей англо-говорящих 
стран» 

1 

19 Англо-русские, русско-английские словари (комплект) 1 

20 Типовые экзаменационные варианты ОГЭ, ЕГЭ 1+1 

21 Пособия по подготовке к ВПР. 7,10 классы. Типовые задания 1+1 

22 Справочная литература (справочники, пособия) 1 



 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы 305 

 Наименования объектов и средств наличие 

1 Доска аудит.3-х эл. 1х1,5зел. 1 

2 Интерактивный  комплекс TeachTouch 55" 1 

3 Копировальный аппарат XEROX Phaser 3100 1 

4 Моноблок  в составе Dynamic i3 2120 1 

5 Мультимедиа-проектор Benq-612 1 

6 Плакат "Дон литературный" Размер 1,3*0,8м 1 

7 Плакат "Знай и люби родной язык" 1 

8 Принтер лазерный(многофункциональный) CANON i-SENSYS Colour MF216n 1 

9 Учебно-наглядное пособие"Портреты русских писателей" 1 

10 Цифровой фотоаппарат Canon Power Shot  SX430 IS 1 

 

Кабинет 206 

 Наименования объектов и средств  

 

количество 

1 Документ камера ActiView 1 

2 Мобильный компьютерный класс 1 

3 Ноутбук Lenovo 1 

4 Мультимедийный проектор ACER P1265 с потолочным креплением 1 

5 МФУ Brother  1 

6 Цифровая видеокамера Sony 1 

7 Цифровая  видеокамераPANASONIK HC-V710 1 

23 Библиотека произведений писателей и поэтов  англо-говорящих стран 1 

24 Аудио-приложения к УМК по английскому языку 2-11 классы  1 

25 Аутентичный материал по страноведению (буклеты, газеты, брошюры) 1 



 

 

 

8 Доска настенная 3-х элементная, аудиторная 1 1 

9 Интерактивная доска Activboard 378Е 1 

10 Атлас «Дреснего мира» 15 

11  Атлас Средние века 15 

12 Атлас Россия с древнейших времёр до 17 в 15 

13 Атлас Россия 20- начало 21 в 15 

14 Атлас Новое время  10 

15 Атлас Новейшее время 15 

 



 

 

 

 

Оснащение кабинета физики 

1 DVD плеер ВВК DV 318 1 

2 Внутренняя энергия тел  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

3 Волновая оптика  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

4 Графики движений  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

5 Датчик расстояния (0,15-6м) Motion Detektor (MD-BTD) 8 

6 Датчик силы (+-50Н)Dual-Range Force Sensor (DFS-BTA) 8 

7 Датчик ускорения (акселерометр) (+-50м/с2(+-5g)) Low-g Accelerometer (LGA-

BTA) 

8 

8 Датчик электрического заряда (Электрометр) (+- 100нКл(+-10В))Charge Sensor 
(CRG) 

8 

9 Движение с ускорением  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

10 Движение тел поддействием силы тяжести  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 
м) 

1 

11 Дифракционная решетка  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

12 Дифракция света  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

13 Законы Ньютона  плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

14 Законы сохранения в механике плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

15 Идеальный газ плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

16 Изопроцессы плакат на пластике в рамке (0,60*0,90 м) 1 

17 Интерактивный комплекс SMART Board 680i4 Dual touch  со встроенным 
проектором Unifi 65 

 

1 

18 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

19 К-т таблиц по всему курсу физики средней школы (100шт, А1) 1 

20 Классификация частиц плакат на пластике в рамке (1,00*1,20 м) 1 

21 Копировальный аппарат HP Laserjet М 1120 MFP лазерный 1 

22 Мобильный компьютерный класс для кабинета физики 1 

      
23 Модели строения ядра  плакат на пластике в рамке (1,00*1,20 м) 1 

24 Набор демонстрационный "Механика" 1 

25 Оптоотдатчик 1 

26 Постоянные, их обозн. и числ.знач.плакат на пластике в рамке(1,00*1,20(м)) 1 



 

 

 

27 Сила,работа,энергия  плакат на пластике в рамке(1,00*1,20(м)) 1 

28 Силы электромагнитной природы  плакат на пластике в рамке(1,00*1,20(м)) 1 

30 Устройство измерения и обработки данных (УИОД) LabQuest  со встроенным прог 
обес 

18 

Оборудование кабинета химии 

1. Интерактивный программно-апаратный  комплекс   TeachTouch 

2. К-т табл. по органической химии "Строение органических веществ" (16 табл., формат 
А1, лам.) 

3. Комплект электрооборудования по химии 

4. Копировальный аппарат HP Laserjet М 1120 MFP лазерный 

5. Мобильный компьютер ( планшет) SensorLab 

6. Моноблок  MSI Adora20 2M-026RU 

7. Набор химических элементов (демонстрационный) 
8. Ноутбук NB  Acer Aspire 5552G-P544G50 Mikk(15.6HD/AMD P540/4G/500G/HD5470 512 

/DVDRW 

9. Принтер лазерный(многофункциональный) CANON i-SENSYS Colour MF216n 

10. Справочно-информационная(электронная)таблица Электрохимический ряд напряжений 
металлов 

11. Справочно-информационный стенд(световой)" Периодическая система химических 
элементов 

12. Справочно-информационный стенд(электронный, световой "Раствор кислот в воде 

13. Типовой комплект для учебно-наглядного оборудования для кабинета химии 

14. Цифровая фотокамера Sony Cyber Shot DSC -H20 

15. Шкаф вытяжной для кабинета химии 

16. Оборудование кабинета ОИВТ 

Зеркальный фотоаппарат NIKON D3100 kit 
Беспроводной ADSL 2+маршрутизатор D-Link DIR 320 со встр 4-х порт коммут 10/100B 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры 

Компьютер-сервер Сервер 

Компьютер(моноблок) Dynamic Celeron I3-212093 

Компьютер(моноблок) Dynamic PC 21.5/Core i3/4Gb/500Gb/Win 7 Pro /мышь+клавиатура 

Мобильный компьютерный класс 

Музыкальный центр JVC  QP-F  10ALEF 

Персональный компьютер(моноблок) DynamicPC 

Плакат на пластике в рамке "Алгебра" 

Плакат на пластике в рамке "Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккоттангенс" 

Плакат на пластике в рамке "Вычитание" 

Плакат на пластике в рамке "Деление" 

Плакат на пластике в рамке "Дробь" 



 

 

 

Плакат на пластике в рамке "Значение тригонометрических функций некоторых углов" 

Плакат на пластике в рамке "Масса" 

Плакат на пластике в рамке "Модуль" 

Плакат на пластике в рамке "Объем" 

Плакат на пластике в рамке "Окружность" 

Плакат на пластике в рамке "Периметр" 

Плакат на пластике в рамке "Площадь" 

Плакат на пластике в рамке "Показательная и логарифмическая функции" 

Плакат на пластике в рамке "Преобразование функций" 

Плакат на пластике в рамке "Прогрессии" 

Плакат на пластике в рамке "Свойства арифметических корней.Свойства степеней" 

Плакат на пластике в рамке "Сложение" 

Плакат на пластике в рамке "Степень числа" 

Плакат на пластике в рамке "Учимся считать" 

Плакат на пластике в рамке "Целое и часть" 

Плакат на пластике в рамке "Числа от 1 до 100" 

Сетевой комутатор SWItch DES1024  комплектующие для лок сети 

Специализированный программно-аппаратный комплекс FlipBox 65 

      
Струйный плоттер А1Canon image PROGRAF iPF670 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики "Техника безопасности" 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики "Алгоритмы и исполнители" 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики "Логические операции" 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики "Позиционные системы счисления" 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики "Раскладка клавиатуры" 

Учебно-наглядное пособие для кабинета информатики Архитектура компьютерных сетей 

Цифровая фотокамера Canon Power Shot 

Оснащенность  кабинета технологии 205 

Наименование Кол - во 

Зеркальный фотоаппарат NIKON D 3100 kit 1 



 

 

 

ВидеокамераPANASONIK HC-V710 1 

МФУ Brother DCP-7075 1 

Персональный компьютер(моноблок) 1 

Швейная машина брайзер comfort 3 

 Кабинет биологии. 

Датчик GPS(GPS-приемник) Vernier GPS Sensor(VSPS) 9 

Датчик артериального давления(тонометр) (0-250мм.рт.ст) 
BloodPressure Sensor (B) 

1 

Датчик давления газа (0-210кПа) Gas Pressure Sensor (GPS-BTA) 19 

Датчик звука(микрофон)(20-16000Гц) Microphone (MCA-BTA) 8 

Датчик магнитного поля (+- 6,4 мТл) Magnetic Field Sensor (MG-BTA) 8 

Датчик рН (0-14 ед рН) Sensor (РН-ВТА) 9 

Датчик содержания О2 (0-27%) Gas Sensor (O2-BTA) 2 

Датчик содержания О2 (0-27%) Gas Sensor (O2-BTA)  

Датчик температуры (-40 -+135 С)Stainiess Steel Temperature (TMP-BTA) 18 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр) Exercise Heart Rate MonitorEHR-  

9 

Датчик частоты сердечных сокращений(ручное передающее устройство)Hond Grip 
Trans 

10 

Датчик ЭКГ (EKG-BTA) 10 

Доска настенная 3-х элементная, аудиторная 1 

Интерактивная доска Activboard  378Е 1 

Комплект таблиц по биологии "Ботаника 1" (12 табл. формат А1 лам.) 1 

Моноблок  в составе Dynamic i3 2120 1 

Мультимедийный проектор ACER P1265 1 

МФУ  Brother DCP-7075 1 

Ноутбук 15,6" LenovoВ590 1 

Ноутбук Acer Aspire 5733Z-P624G32Mnkk15.6(1366*76LED) 1 

Ноутбук NB  Acer Aspire 5552G-P544G50 Mikk(15.6HD/AMD P540/4G/500G/HD5470 512 

/DVDRW 

1 

Проектор Optoma DS 211  в комплекте с потолочным креплением 1 

Стол подвесной с тумбой ( для преподавателя) 1 

Типовой комплект для учебно-наглядного оборудования для кабинета биологии 1 

 

Школа  имеет выход в Интернет, адрес электронной почты: E-mail: school1celina@yandex.ru  

адрес сайта http://1.86371.3535.ru/ 

Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет 33225 экземпляров. 

mailto:school1celina@yandex.ru
http://1.86371.3535.ru/


 

 

 

Учебная литература - 12467 экз., справочная 1870 экз., художественная литература – 

17296 экз., научно-педагогическая – 1325 экз., методическа литература – 1095 экз., медиатека – 

1042 экз. 
Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 



 

 

 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 
мультипликации; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением; 
— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Необходимые 
средства 

Имеется в наличии 

I 
Технические 
средства 

мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; 
фотоаппарат; микрофон; оборудование компьютерной сети 

II 

Программные 
инструменты 

OC-Windows 

7,10 Office 

2007 

операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 
языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент планирования деятельности; графический 
редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 
по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 
офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; 
редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение 
технической, 

методической 
и организа-

ционной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 
локальных актов образовательного учреждения; формирование 
ИКТ-компетентности работников ОУ 

IV 

Отображение 
образователь-

ного процесса 
в информа-

ционной среде 

размещаются домашние задания на сайте www.sh-contingent.ru; на 
сайте школы осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления, обеспечивается методическая 
поддержка учителей 

V 

Компоненты 
на бумажных 
носителях 

100%-ное обеспечение учащихся учебниками, 

VI 
Компоненты 
на CD и DVD 

часть УМК оснащены электронными приложениями к учебникам, 
CD-энциклопедиями 

 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
 

Перечень образовательных программ, учебников и учебных пособий 

на  2022-2023 учебный год 

 

Основное общее образование. 

6 класс 

1. Баранов М.Т.Ладыженская ТА 

  Тростенцова Л.А. 

Русский язык ч1, ч2 Просвещение,2018 

2. Мерзляк А.Г. Полонский В.Б. 

 Якир М.С. 

Математика Вентана-Граф, 2019 

http://www.sh-contingent.ru/


 

 

 

3. Полухина В.П. Коровина В.Я. 

 Журавлев В.П. 

Литература,ч1,ч2. Просвещение,2018 

4. Кузовлев В.П. Лапа Н.М. 

 

Перегудова Э.Ш. 

Английский язык. Просвещение,2020 

5. Радченко О.А. Конго И.Ф. 
Зайферт К. 

Немецкий язык. Просвещение,2020 

   

6. Агибалова Е.В. 

 Донской Г.М. 

История средних веков Просвещение,2019 

7.    Данилевский И.Н.      
Андреев И.Л.Юрасов М.К. и 
др. 

История России с 
древнейших времен до 
конца XVI века 

Дрофа, 2021 

8. Алексеев А.И. Николина В.В. 
Липкина Е.К. и др. 

География 5-6    Просвещение, 2021 

9. Пономарева И.Н. Корнилова 
О.А. Кучменко В.С./Под ред. 
Пономаревой И.Н. 

 

     Биология.   Вентана-Граф, 2020 

10. Боголюбов Л.Н. Виноградова 
Н.Ф. Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание  Просвещение. 2019 

11. Казакевич ВМ. Пичугина Г.В. 
Семенова Г.Ю. и др. 

Технология.                        Просвещение, 2019 

12. Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 

 Музыка   Просвещение, 2020 

13. Неменская Л.А./ под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Просвещение,2021 

14. Погадаев Г.И. 

 

Физическая культура 5-6 Дрофа, 2019 

 

7 класс 

1.   Баранов М.Т 

.Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Просвещение,2020 



 

 

 

2. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. 

 Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра   Просвещение, 2020 

3. Коровина В.Я.Журавлев В.П. 

 Коровин В.И. 

Литература,ч1,ч2. Просвещение,2020 

4. Юдовская А.Я. Баранов П.А. 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

Просвещение ,2020 

5. Андреев И.Л. Федорова И.Н. 

 Амосова И.В. 

История России XVI -конец    
XVII века 

 Дрофа, 2020 

6. Кузовлев В.П. Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. 

Английский язык. Просвещение, 2020 

7. Радченко О.А.Конго И.Ф.  
Хебелер Г.И. и др. 

 

Немецкий язык. Просвещение, 2021 

8. Боголюбов Л.Н. Иванова Л.Ф. 
Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание  Просвещение, 2020 

9. Алексеев А.И. Николина В.В. 
Липкина Е.К. и др. 

География.   Просвещение, 2021 

10. Константинов В.М. Бабенко 
В.Г. Кучменко В.С. /Под ред. 
Бабенко В.Г. 

Биология.    Вентана-Граф, 2020 

11. Казакевич ВМ. Пичугина Г.В. 
Семенова Г.Ю. и др. 

Технология. Просвещение, 2020 

12.  Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

 

  Музыка  Просвещение, 2020 

13. Перышкин А.В. Физика  Дрофа,2019 

14. Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф. 

 Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 кл. Просвещение, 2020 

15. Семакин И.Г. Залогова Л.А. 
Русаков С.В. Шестакова Л.В. 

 

Информатика  БИНОМ,2020 

16. Питерских А.С. Гуров Г.Е. 

 /под ред. Смирнова А.Т. 

Изобразительное искусство Просвещение, 2021 

17 Погадаев Г.И.  Физическая культура Дрофа,2019 



 

 

 

 

18. Александрова 
О.М.Загоровская 
О.В.Богданов С.И. и др. 

 

Русский родной язык 

Просвещение, 2021 

 

8 класс         

1. Бархударов С.Г. Крючков С.Е. 
Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. Просвещение,2020 

2. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра   Просвещение,2021 

3. Коровина В.Я. Журавлев В.П. 

 Коровин В.И. 

Литература,ч1,ч2. Просвещение,2020 

4. Юдовская А.Я. Баранов П.А. 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

Просвещение,2021 

5. Андреев И.Л. Ляшенко Л.М. 

Амосова И.В. 

История России конец 
XVII- XVIII век 

 Дрофа, 2020 

6. Кузовлев В.П. Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. Просвещение, 2021 

7. Бим И.Л. Садомова Л.В 

Крылова  Ж.Я. и др. 

Немецкий язык. Просвещение,2018 

8. Боголюбов Л.Н. Лазебникова 
А.Ю. Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание   Просвещение, 2021 

9. Алексеев А.И. Низовцев В.А. 

Ким Э.В. и др. 

География России. 

Природа и население. 

Дрофа, 2018 

10. Драгомилов А.Г. Маш Р.Д. Биология. 

  

Вентана-Граф, 2021   

11. Перышкин А.В. Физика 

 

 Экзамен, 2021 

12. Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф. 

 Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 кл. Просвещение,2020 

13. Семакин И.Г. Залогова Л.А. 
Русаков С.В. Шестакова Л.В. 

Информатика  

 

БИНОМ, 2021 



 

 

 

 

14. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под ред. Смирнова А.Т. 

ОБЖ 

 

Просвещение, 2018 

15. Габриелян О.С.      Остроумов 
И.Г. Сладков С.А.             

Химия 

 

 Просвещение, 2021       

16. Казакевич ВМ. Пичугина Г.В. 
Семенова Г.Ю. и др. 

Технология 8-9 Просвещение, 2019 

17. Лях  В.И.  

 

Физическая культура 8-9 Просвещение, 2021 

18.  Сергеева Г.П. Критская Е.Д.  Музыка.   Просвещение, 2020 

19 Виноградова Н.Ф. Власенко 
В.И. Поляков А.В. 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Вентана-Граф, 2019 

 

9 класс 

 

1. Бархударов С.Г. Крючков С.Е. 
Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык. Просвещение,2020 

2. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. 

Федорова Н.Е. и др. 

Алгебра  Просвещение, 2020 

3. Коровина В.Я. Журавлев В.П. 

Коровин В.И. и др. 

Литература,ч1,ч2. Просвещение,2018 

4. Юдовская А.Я. Баранов П.А. 
Ванюшкина Л.М. и 
др./ред.Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История нового времени. 

Просвещение, 2020 

5. Ляшенко Л.М. Волобуев О.В. 
Симонова Е.В. 

История России     XIX- 

начало XX века 

   Дрофа, 2020 

6. Кузовлев В.П. Лапа Н.М. 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. Просвещение, 2020 

7. Бим И.Л Садомова Л.В. Немецкий язык. 

 

Просвещение,2017 

8. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание  Просвещение, 2022 

9. Алексеев А.И. Низовцев В.А. География России.Хозяйс Дрофа,2020 



 

 

 

Ким Э.В./под ред.Алексеева АИ тво и географические р-н 

10. Пономарева И.Н.Корнилова 
О.А. Чернова Н.М. 

Биология.  Вентана-Граф, 2022 

11. Перышкин А.В.  

 

Физика  Экзамен, 2021 

12. Атанасян Л.С.Бутузов В.Ф. 

 Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 кл. Просвещение,2020 

13. Семакин И.Г. Залогова Л.А. Информатика  

 

БИНОМ, 2022 

14. Габриелян О.С. Остроумов И.Г. 
Сладков С.А.  

Химия 

 

Просвещение, 2020 

15. Лях  В.И.  

 

Физическая культура 8-9 Просвещение, 2021 

16. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

/под ред.Смирнова А.Т. 

ОБЖ Просвещение, 2018 

17. Казакевич ВМ. Пичугина Г.В. 
Семенова Г.Ю. и др. 

Технология 8-9 Просвещение, 2019 

18. Александрова О.М. Загоровская 
О.В. Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык Просвещение, 2021 

19. Протоиерей Виктор Дорофеев, 
диакон Илья Кокин, О.Л. 
Янушкявичене 

Основы православной 
культуры. 

Русское слово, 2019 

 

3.2.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 
ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 



 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Норматвное 
обеспечение 

3. Разработка основной образовательной программы июнь 

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

август 
ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

в течение года 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

август 
ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса 

в течение года 

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
—  календарного учебного графика. 

август 
ежегодно 



 

 

 

II. Финансовое 
обеспечение  
ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Декабрь 
ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

август 
ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

август 
ежегодно 

III. реализация 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

в течение 
года 

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

август 
ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

в течение 
года 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

в течение 
года 

5. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательным учреждением к 
проектированию основной образовательной программы 
основного общего образования 

август 
ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

август 
ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

август 
ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

август 
ежегодно 

V. Информаци-

онное 
обеспечение 
ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
реализации ФГОС основного общего образования 

в течение 
года 

2. Широкое информирование родительской общественности 
о подготовке к введению и порядке перехода на новые 
стандарты 

в течение 
года 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации стандартов и внесения дополнений в содержание 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

в течение 
года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса в течение 



 

 

 

информационного взаимодействия по вопросам реализации 

ФГОС основного общего образования 

года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах реализации ФГОС 

в течение 
года 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий. 

в течение 
года 

VI. Материаль-

но-техническое 
обеспечение 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования 

август 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОУ требованиям ФГОС 

в течение 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС. 

в течение 
года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения 

в течение 
года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 
в течение 
года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

в течение 
года 

7. Наличие доступа МБОУ ЦСОШ № 1 к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

в течение 
года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение 
года 

 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС, необходимы анализ и 
совершенствование существующей в нашей школе системы ВСОКО с учетом требований как к 
результатам, так и к процессу их получения. 

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, публичный 
отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

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 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. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 
реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников 

Психолого-

педагогические условия 
реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 



 

 

 

реализации ООП ООО Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-

технические условия 
реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 
ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 
детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО 
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