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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1.Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №10 разработана в соответствии со ст. 12,13 федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, подготовленной институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (научные руководители — член-

корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина) и 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросам организации введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

• 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 

ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
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уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, области) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  лежит 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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

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 

перехода от 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; 
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• 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 с предкритической 

фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода 

от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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 данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

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

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным (в том числе с освоенным учебным 

материалом из других областей знания или с учебным материалом, 

изучаемым в ином содержательном контексте); требующие от учащихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

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

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

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

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

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

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 
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заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания — 

это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму); 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование (в соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка 

выполнения такого рода заданий проводится исключительно с целью оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием 

неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов 

могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их 

использование, в том числе в целях аккредитации образовательного 

учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») ценностно-смысловых 

установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества 

и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 
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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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В результате реализации основной образовательной программы основного 

общего образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 

сформированность основ гражданской идентичности; 

сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

сформированность учебно - познавательной мотивации как основы 

готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в 

том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), способность их 

применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области 

виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных 

ситуациях. 

Все виды результатов образования рассматриваются в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также 

в разных формах (урочных и внеурочных). 

В результате освоения ООП ООО в 5-7 классах планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

в предметных результатах - наличие у обучающихся инициативного, 

самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

в умении действовать освоенными в начальной школе культурными 

предметными способами и средствами действия в различных учебных и 

практических ситуациях; 

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

«учителя» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя 

способами: через использование контрольно-измерительных материалов и 

через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в 

урочных и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

в метапредметных результатах - сформированность предпосылок для 

индивидуализации учебной деятельности: 
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- умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции «взрослого»; 

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

освоение способов учебного проектирования через решения проектных 

задач как прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске новых 

способов решения учебных задач и как средство работы с собственной 

точкой зрения; 

освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные 

позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Образовательные  результаты проверяются  двумя способами: 

контрольно - оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико- 

знаковыми формами. 

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

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок 

взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы 

деятельности обучающихся. 

в личностных результатах: 

удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет 

организации учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

стремление и способность самостоятельно расширять границы 

собственных знаний и умений; 

умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 

школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 

младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со 

старшими подростками; 

умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

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

зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку 

зрения; 

понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и 

эмоциональной позиции другого человека; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются с 

помощью анкетирования разных субъектов образовательного процесса, 

наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения 

(участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных видах 

деятельности и т.п.). 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 



13 
 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на  достижение уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность 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 в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 

ведётся 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 

следующую уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
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понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается 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 

данной уровня обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

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 

подчёркивает 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. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 

1.2.2. Основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности  как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 
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• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться 

в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

- В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 
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- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования;   

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

- •практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
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техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

- В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

- При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой уровня 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Обучающиеся получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) 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 
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1.2.4. 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 выделены 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 представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«Немецкий язык»,  «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология»,  «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

1.2.4.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

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. 

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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

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). 

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 
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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). 

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. 

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). 

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). 

1.2.4.2. Метапредметные результаты освоения ООП 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  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 

приобретенные на первом уровне 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 

свертывание 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 неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделены 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, 
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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. 

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. 

2) 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; 
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• 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. 

3) 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. 

• 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; 
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• 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 

1) 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; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 
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• 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. 

5) 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 

1) 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; 
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• 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. 

2) 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. 

3) 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 
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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. 

•  

1.2.4.3. Предметные результаты 

Русский язык 

Обучающийся 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; 
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• 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. 

Обучающийся 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;  
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• 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. 

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 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

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 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 

кл.);  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; 

• 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 

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 (5-7 класс);  
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• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–7 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–7 кл.) 

(в каждом классе – на своем уровне). 

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 произведении значимые в 
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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 
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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».  

Условно  можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7 классов формируется второй ее 

уровень. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Английский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета являются: 

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;  
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• 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования  обучающийся  научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
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• 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  

Обучающийся  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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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-, -ize/-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; 



40 
 

• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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); 
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• 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. 

Обучающийся 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; 
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• 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 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 Немецкий язык 

В результате изучения немецкого языка обучающийся получит 

возможность: 

в коммуникативной сфере:владеть немецким языком как средством 

общения в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 
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• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать раз личные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его во просы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;  

• рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышан ному, давать краткую 

характеристику персонажей;  

аудировании: 

• восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

• восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, 

несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для 

себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать 

её; восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относя щихся к разным 

коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

чтении: 

• чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

• чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и 

точным пониманием и с использованием раз личных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), 

умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

• чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнение анкет и формуляров; 

• написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в немецкоязычных странах; 

• составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 



44 
 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

• применение правил написания немецких слов, изученных в основной 

школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого 

языка; 

• соблюдение правильного ударения; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное);  

• правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций немецкого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в немецкоязычных странах; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого 

языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, 

пословицы); 

• знакомство с образцами художественной и научно-популярной 

литературы; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 
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компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  

составлении  собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• владение умением пользования справочным материалом (грамматическим 

и лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  

словарями,  мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

• представление о языке как основе культуры мышления, средства 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   

общения   с  носителями   иностранного  языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 

• умение планировать свой учебный труд;  

в эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

немецком языке и средствами немецкого языка; 

• в физической сфере: 
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• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

История России. Всеобщая история 

В соответствии с предметными результатами 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 Древнего мира (5 класс) 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII 

–XV вв.) (6 класс) 

Обучающийся 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; 
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• 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-XVIII веках (7 класс) 

Обучающийся научится: 

1) Соотносить элементы учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Знание 

хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты  

• важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность  

• исторических событий. 

2) Работать с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших  исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3) Работать с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках  

• (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4) Описывать (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы,  
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• макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5) Анализировать, объяснять: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6) Работать с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным  

• событиям и личностям в истории и их оценку. 

7)  Применять знания и умения в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности  

• современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего народа и других 

народов в  

• общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в 

• создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску  

и охране памятников истории и культуры). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;         

• способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

• анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

• способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 

• пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки,  

• передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

• (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентаций;   

• организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 
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• слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

• определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

• способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной 

среде. 

Обществознание 

Обучающийся научится: 

Человек. Деятельность человека 

• 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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• 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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• 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

География 

В результате изучения предмета обучающийся должен уметь:  
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• показывать материки и части света; приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; давать характеристику карты; читать 

и анализировать карту. 

• называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; объяснять 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их 

характеристики; делать простейшие описания климата отдельных 

климатических поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, 

объяснять изменения свойств океанических вод; приводить примеры 

влияния Мирового океана на природу материков; приводить примеры 

природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных комплексов. 

• показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; 

•  показывать на карте наиболее крупные и известные географические 

объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в 

океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова);  

• описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;  

• показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать 

описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

• приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

• объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов; 

• приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Обучающийся научится: 

• работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 
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их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; 

• пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

• решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления 

для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• владеть системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

• владеть основными способами представления и анализа статистических 

данных; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

• владеть математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создать фундамент для математического развития, изучения механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

Информатика 

Предметные результаты по информатике включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 
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• формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Физика 

Обучающийся 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. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 
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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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
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плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, 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, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей; 

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины: 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.  

Обучающийся 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. 

Биология 

В результате изучения биологии, обучающийсянаучится:  

• определять роль в природе изученных групп животных. 

• приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 

объяснять их значение; 
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• находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять прспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

• объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

• приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих 

насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их 

значение; 

• различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, тип 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых 

(в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих); 

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), 

хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

• характеризовать основные экологические группы изученных групп 

животных; 

• понимать смысл биологических терминов; 

• различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

• проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

• соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

• характеризовать способы рационального использования ресурсов 

животных на примере своего региона; 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

• осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 

 

 

 Изобразительное искусство 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепля-

ется в процессе освоения учебного предмета: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 
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видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

Музыка 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

• общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека;  

• осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и 

различных событий в мире музыки; 
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• устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

• понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

• осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного 

творчества, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 

• рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, 

отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

• применение специальной терминологии для классификации различных 

явлений музыкальной культуры; 

• постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных 

народов мира; 

• расширение и обогащение опыта в разнообразных видах  музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии; 

• освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и 

навыками для реализации собственного творческого потенциала. 

Технология 

Предметные  результаты обучающихся в сфере  

1)  познавательной деятельности  

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда. 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах 

• владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

2) мотивационной   

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда 

и выполнении работ; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении работ 

3) трудовой  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены. 

Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

4) физиолого-психологической  
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• развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности;  

5) эстетической;  

6) знание основ дизайнерского проектирования изделия; 

7) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ; 

8)коммуникативной  

• формирование навыков работы в группе для выполнения проекта; 

• умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, продукта труда; 

• умение разработать варианты рекламных образцов  

Физическая культура 

Обучающиеся получат знания : 

• по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуре в 

организации здорового образа жизни; 

• формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

• взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

• выполнения простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

• выполнения технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и соревновательной деятельности 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Виды текущего контроля: 

• входной контроль (диагностические работы); 

• тематический контроль; 

• административный контроль за первое полугодие (рубежный контроль); 

• административные контрольные работы; 

• итоговый контроль; 

• текущий контроль успеваемости по итогам четверти (четвертная отметка) 

или полугодия (полугодовая отметка). 

Организация текущего контроля успеваемости. 

- Входной контроль осуществляется  в сентябре  в 5-7 классах с целью 

установления стартового уровня знаний по основным дисциплинам: русский 

язык  (5-7 классы), математика (5-7 классы). Диагностические работы 

проводятся учителями-предметниками по текстам, составленным учителями-

предметниками или  текстам итогового контроля предыдущего учебного 

года.  

- Тематический контроль проводится учителями-предметниками в 

различных формах по завершении изучения одной или нескольких  тем в 

течение учебного года.      

- Административный контроль за первое полугодие (рубежный контроль) 

осуществляется в декабре текущего года по текстам администрации школы, в 

присутствии ассистентов и по утвержденному расписанию. Классы, 

предметы, формы контроля определяются ежегодно, на заседании 

августовского  педагогического  совета. 
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Результаты административного контроля анализируются учителем, 

администрацией.  

- Административные контрольные работы (апрель-май) с целью 

отслеживания уровня обученности и качества обучения по отдельным 

предметам.  Классы, предметы, формы контроля определяются ежегодно, на 

заседании  августовского педагогического  совета. 

- Итоговый контроль (для обучающихся 5-7 классов) проводится с целью  

оценивания  результатов обучения за весь учебный год. 

Сроки проведения  итогового контроля:  две последние недели учебного 

года.  

Проведение итогового контроля в  5-7 классах осуществляется  в форме 

итоговых контрольных работ по русскому языку и математике (алгебре). 

Тексты итоговых контрольных работ в 5-7 классах предоставляются   

администрацией школы. 

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Обучающийся научится» и 

«Обучающийся  получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами оценки служат аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых программ.  Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации  школы и 

аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки 

и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции школы относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3)  разработка инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам;        

4)  разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5)  разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации 

системы внутришкольного контроля. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объект оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В образовательном процессе существует ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов через: 

1) соблюдение правил внутришкольного распорядка;  

2) участие в общественной жизни школы и общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты обучения; 

4) готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшем 

уровне общего образования; 

5) ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование  метапредметных  результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой 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 разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план  подготовки проекта, включающий требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена руководителем 
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проекта;  план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта.  

Требования к содержанию и направленности проекта содержат  указание 

на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность; описание: а) возможных типов работ и форм их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены 

по завершении проекта для его защиты. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

•  материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

• подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 
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Требования  к защите проекта предполагают, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
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поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев, которые могут уточняться, дополняться или 

изменяться  с учётом особенностей системы оценки, а также с учётом 

предметной направленности осуществляемых проектов. 

Описание  критериев оценки проектной работы  

Критер

ий 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 Базовый Повышенный 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

п
р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б

л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

З
н

ан
и

е 

п
р

ед
м

ет
а 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 
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Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, если:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;   

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии,  если:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
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В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Данная группа обучающихся  требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 
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этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

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

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий  освоения учебного материала задаётся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений   

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, системы образования в целом. 

Одна из целей обучения по требованию ФГОС – это формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности школьников. 

Во-первых, оценка пронизывает все сферы человеческого существования. 

Все наши действия и взаимодействия насквозь оценочны, хотя бы на 

эмоциональном уровне (люблю – не люблю, боюсь – не боюсь и пр.). 
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Эмоциональное благополучие ученика, а, следовательно, и мотивация 

учения, полнота его усилий существующим образом зависят от "оценочного 

климата" в классе. 

Во-вторых, оценка – это тот узел, на котором встречаются все участники 

школьной жизни: дети, их родители, учителя, администрация. Их совместные 

усилия по выработке относительно единой оценочной политики, могут 

существенно способствовать росту эмоционального благополучия детей, 

уровень которого сегодня падает стремительней, чем уровень физического 

здоровья. 

В-третьих, известно, что именно освоение контрольно-оценочного звена 

деятельности учения является основой будущей учебной самостоятельности. 

При разработке своей системы оценивания мы руководствуемся 

следующими определениями 

«Оценки» и «отметки»: 

Оценка – это соотношение результата учебного труда школьника с 

намеченными эталонами с целью выявления качества знаний и определения 

путей их дальнейшего совершенствования;  это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», «оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…»). 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка −это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой 

системы (процентная шкала, цветовые, знаковые шкалы).  Отметка ставится 

только за решение продуктивной  учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат. 

Отметка (балл) служит лишь символическим, условным выражением 

оценки. Отметка лишь тогда приобретает воспитательное значение, когда она 

предстаёт как выражение понятой и принятой учеником содержательной 

оценки (или его самооценки). 

Таким образом, оценивание является естественной составляющей 

человеческих отношений  и  деятельности  и,  чем  младше  школьник,  тем  

более  он  нуждается  в  оценке каждого своего учебного усилия. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 



77 
 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, 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. 
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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. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 

другими объективными показателями. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной 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.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность 

умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка 

формируется из двух составляющих:  

результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — 

портфеля достижений, «Портфолио»). 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике 

индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только 

знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной 

программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

результаты, выносимые на итоговую оценку; 

составляющие итоговой оценки; 

интерпретация результатов итоговой оценки. 
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На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности  МБОУ СОШ №10 осуществляется в 

ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.  Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность  школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных образовательных 

программ 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных 

образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых 

результатов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на 

следующем уровне образования 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности (5-7 классы) 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного образования (далее — программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 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 в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  
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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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного 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 — «учить ученика 

учиться в общении». 

2.1.2. Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностиче

ский 

инструментари

й для 

сформированно

сти УУД 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект 

поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в 

жизни в целом. 

5 класс: 

ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

Диагностиче

ский опросник 

«Личностный 
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«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

уважение  к своему народу, 

развитие толерантности; 

освоения личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей гражданина России; 

выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

рост» 

Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

Анкета 

«Субъективнос

ть учащихся в 

образовательно

м процессе» 

6 класс: 

создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

формирование образа 

социально-политического 

устройства России, представления 

о ее государственной организации, 

символике, знание 

государственных праздников; 

уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

Диагностиче

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

Методика 

«Психологичес

кая культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 



83 
 

участие в школьном 

самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс: 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; эмоциональное 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, 

конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

Диагностиче

ский опросник 

«Личностный 

рост» 

Анкета 

«Ценности 

образования» 

Анкета 

«Субъективнос

ть учащихся в 

образовательно

м процессе» 

Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

умение самостоятельно 

анализировать условия 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 
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достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном 

материале; 

6 класс: 

принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

умение адекватно оценить 

степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 

умение обнаружить отклонение 

от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

формирование навыков 

целеполагания, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативн

ого контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

 5 класс: - задания Предметные 
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самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

ориентироваться в учебных 

источниках; 

отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из 

разных источников;  

анализировать, сравнивать, 

структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

6 класс: 

выбирать  наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

- задания 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 
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использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

7 класс: 

свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и 

официально-делового стилей; 

понимать  и адекватно 

оценивать  язык  средств массовой 

информации; 

умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

умение структурировать тексты, 

выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

- задания 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

участвовать в диалоге: слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи; 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 
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иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

6 класс: 

понимать возможности 

различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной; 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции); 

определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы группы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у обучающихся основной школы 
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будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы. 

2.1.4. Роль проектной и учебно-исследовательской деятельности  в 

формировании личностных и метапредметных результатов. 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в 5-7 классах 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается 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. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и 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 (кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 
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развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

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 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 
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— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 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. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

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

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 
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и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
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исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его 

замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
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(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в 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 подросток — 

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.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 
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публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 
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• 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. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать 

следующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой 

группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе 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. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

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 
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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.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше 

внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. 

Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя уровень 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.  
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2) Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность 

обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с 

помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3) Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4) Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных 

и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление 
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противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 
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общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
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В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая 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;  
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• 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. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

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. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными 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 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического 

стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

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. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 

рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на 

данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в 
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полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

2.2.2.  Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Общие сведения о языке 

• Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. 

• Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

• Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 

• Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

• Лингвистика как наука о языке. 

• Основные разделы лингвистики. 

• Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

• Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргона. 

• Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

• Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. 

• Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

• Орфоэпический словарь. 

• Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

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

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

• Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 

• Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 
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• Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика 

• Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения  [ j ].    

• Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

• Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

• Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

• Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

• Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

• Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

• Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 

• Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

• Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессе формо- и словообразования. 

• Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

• Применение знаний и умений по морфемике  в практике правописания. 

• Использование морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

• Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 

• Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

• Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

• Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

• Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 



107 
 

• Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

• Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

• Стилистические пласты лексики. 

• Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

• Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

• Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

• Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

• Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

• Морфология как раздел грамматики. 

• Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

• Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в 

системе частей речи. 

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

синтаксическому употреблению. 

• Междометия и звукоподражательные слова. 

• Омонимия слов разных частей речи. 

• Словари грамматических трудностей.  

• Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. 

• Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

• Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 
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• Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

• Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

• Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

• Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные.  

• Виды односоставных предложений. 

• Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

• Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

• Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

• Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

• Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

• Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. 

• Орфографические словари и справочники. 

• Пунктуация как система правил правописания. 

• Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

• Знаки препинания в конце предложения. 

• Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

• Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

• Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

• Сочетание знаков препинания. 

• Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно - словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

• Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 

Язык и культура 

• Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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• Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

2.2.2.2. Литература 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван 

– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представление). 

Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
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Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской 

женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
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Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные 

и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», 

«Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков 

«Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 

душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 
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сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное 

представление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 
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Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т.Твардовский«Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 

и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
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мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 

и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

- пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зим-

няя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
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«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности инто-

нации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 

природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 
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«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие 

представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого 

хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 

песня о героических подвигах, мужественных героях. 
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Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет 

и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

2.2.2.3. Английский язык.  

Содержание образовательной дисциплины «Английский язык» составляет 

иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая 

учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного 

образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный 

аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Культура 

как система ценностей является содержанием образования, овладевая 

которой ученик становится человеком духовным. Овладение фактами чужой 

культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной 

культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин 

России. 

Основными содержательными линиями учебного предмета «Английский 

язык» являются коммуникативные умения, языковые знания и навыки 

оперирования ими и социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных выше сложных 
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коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны. 

1. Речевая компетенция. 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные 

стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. 

Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый 

образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от вредных 

привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные 

занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, 

интернет). Животные на воле и в неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между 

учителями и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, 

наказания, школьная форма. Учебные предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль 

английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. 

Достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, 

компьютер). Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-

технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и 

природные условия,погода, население, столицы, денежные единицы, 

официальные языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые 

праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / 

сказки). 

2. Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

• диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих 
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странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать 

вежливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать 

диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и 

реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

• диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом 

свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; брать / давать интервью; 

• диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / 

отказаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера 

сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь; дать совет 

и принять / не принять совет партнера; 

• диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, 

согласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

• описывать иллюстрацию; 

• высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план; 

• высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

• делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / 

прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

• передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой на 

ключевые слова / план и без опоры; 

• давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

Умения письменной речи. 

• составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

• заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

• писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

• рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

• писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

• письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, 

соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англоговорящих 

странах; 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования 

• в собственных высказываниях. 

1.3. Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. При овладении аудированием школьники учатся: 
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• воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты 

в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания; 

• воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

Умения чтения. При овладении чтением школьники учатся читать 

аутентичные тексты, содержание которых соответствует коммуникативно-

познавательным потребностям и интересам учащихся 5-7 классов, и 

понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида 

чтения. 

При овладении чтением школьники: 

• совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил 

чтения; 

• учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, 

сообщения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный 

языковой материал; 

• учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие 

рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 

(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из 

календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

• •пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, 

словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

• разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

• информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 
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• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать 

• свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

• выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

• составить представление о роли английского языка в современном мире 

как средстве международного общения; 

• познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, NewYear, Easter, StValentine'sDay, Mother'sDay, 

Halloween), особенности школьного образования; 

• познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big 

Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Tower Bridge, St.Paul's Cathedral, MOMI(Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, 

Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из 

жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, 

кино (Daniel Defoe, MarkTwain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 

Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, 

политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, 

Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить 

сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции. 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

• передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

• разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 
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• работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (ProgressCheck); 

2. Социокультурная компетенция. 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

• составить представление о роли английского языка в современном мире 

как средстве международного общения; 

• познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной 

страны: географические и природные условия, погода, население, столицы, 

денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, New Year, Easter, St.Valentine's Day, Mother's Day, 

Halloween), особенности школьного образования; 

• познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: 

всемирно известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big 

Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace, Tower Bridge, St. Paul's Cathedral, MOMI(Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Park sand Gardens, London Zoo, 

Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из 

жизни и с биографиями известных людей в области литературы, живописи, 

кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 

Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, 

политиков (Charles Darwin, Alexande rBell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, 

Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

• познакомиться с некоторыми образцами национального английского 

фольклора (стихами, сказками, детскими рассказами); 

• научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая 

сведения о ее национальных традициях, географических и природных 

условиях, известных ученых, писателях, спортсменах; оказать помощь 

зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить 

сродным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

• пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

группировка, сравнение, анализ, синтез; 

• передавать количественные, пространственные и временные 

представления изученными средствами английского языка; 

• разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами 

образного мышления; 

• работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

• осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных 

заданий учебника (Progress Check); 
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• работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и 

другими компонентами УМК; 

• ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника 

(расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

• пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

Школьники учатся: 

•применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой 

ступени и нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

•адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в 

повелительных, утвердительных, вопросительных (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы) и восклицательных 

предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум 

составляет 900 лексических единиц, характеризующих отобранные предметы 

речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а 

также новые слова и речевые клише, новые значения известных учащимся 

многозначных слов (например, kind— добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, 

несколько превышает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными 

средствами для создания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion/ -sion, -

merit, -ity, -ance/ -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, 

-al / -il, -able / -ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold 

weather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

  4.3. Грамматическая сторона речи 

Школьники учатся употреблять в речи: 
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—артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон 

света, океанов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, 

городов, улиц и площадей; с названиями национальностей и языков; 

исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

—существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, 

art gallery); 

—глаголы в действительном залоге в Presen Continuous, Presen Perfect; 

глаголы в пассивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты 

модальных глаголов (havе to, should); некоторые фразовые глаголы 

(например, take care of, look for); конструкцию to be going to для выражения 

будущего действия; конструкцию thereis/ there are в Past Simple; 

—причастияI и II для образования Present Continuous Active иPresent 

Perfect Active, Present / Past / Future Simple Passive; 

—местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, 

yours, hers, etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения 

one/ one для замены ранее упомянутого существительного; 

—наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, long, high); наречия hard/ hardly, late/ 

lately, high/ highly, near/ nearly; степени сравнения наречий, включая 

исключения; место наречия в предложении; 

—числительные: большие количественные числительные (100-

100,000,000), даты; 

—союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, 

which, that, whose, what, where, how, why; 

—междометия: Oh! Well! 

—предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

Passive Voice (by, with); 

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, 

в определенном порядке:  She met the boys in London last year. 

—специальные вопросысHow (How long / far / high / many / much / old / 

...?): How safe is travelling by boat this time of the year? 

—альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

—разделительные вопросы с глаголами вPresent, Past, Future Simple; 

Present Perfect; Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

—восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! 

How wonderful! 

—некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an 

hour to get to school. The film is worth seeing. 

—сложноподчиненные предложения с придаточными: 

•определительными союзными словами who / that / which: Have you seen the 

boy who I that won the competition? This is the computer which / that I'd like to 

have. 

•дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 
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•реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go 

for a walk without pets. 

•причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

—глагольные конструкции типа: 

verb+ doing smth( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing 

smth): Her little daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be/ look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is 

upset because he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать 

значение: 

—слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное) 

— эквивалента модального глагола сап — to be able to; 

—конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb+ to 

do smth): They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part 

in the competition? 

—предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

—условных предложений нереального характера(Conditional II): If I were a 

teacher,I wouldn't allow my students to call each other names. 

2.2.2.4. Немецкий язык 

Предметное содержание речи, реализуемое в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры, имеет следующие разделы: 

§ I. Was nennen wir unsere Heimat? (Что мы называем Родиной?) Основное 

содержание темы: Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей 

из Германии, Австрии, Швейцарии и России. Европа как общий дом для 

людей, живущих в странах Европейского сообщества. Первое знакомство с 

Австрией и Швейцарией. Может ли быть у людей две Родины?  

Основные учебно-коммуникативные действия: 

Чтение с полным пониманием текста, в том числе с помощью словаря, 

осуществляя в определённых случаях поиск информации и выборочный 

перевод.  

Знакомство с лингвострановедческим комментарием, некоторыми 

правилами работы с текстом.  

Чтение с пониманием основного содержания, вычленяя информацию из 

текста для использования её в речи.  

Чтение коротких текстов с полным пониманием содержания.  

Самостоятельная работа по семантизации лексического материала (с 

опорой на контекст). Систематизация лексики по тематическому принципу.  

Тренировка в употреблении новой лексики в различных речевых 

ситуациях.  
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Работа над словом: анализ его словообразовательный состав, его 

сочетаемость с другими словами, способы запоминания слова.  

Решение коммуникативных задач «высказывать своё мнение и 

аргументировать его».  

Обучение связному монологическому высказыванию по теме «Моя 

Родина».  

Обучение ведению диалога-расспроса и диалога – обмена мнениями.  

Восприятие на слух рассказов и решение коммуникативных задач на 

основе прослушанного.  

Употребление имен прилагательных в роли определения к 

существительным. Написание небольшого по объёму сочинения с опорой на 

информацию из текстов.  

Организация работы по выполнению проектов.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи Лексический материал: die Heimat, geboren sein, aufwachsen, die 

Umgebung (-en), die Kindheit, der Ort (-e), der Begriff (-e), das Ding (-e), das Tal 

(Täler), der See (-n), das Gras (Gräser), die Wiese (-n), die Gegend (-en), 

malerisch, stattfinden, pflegen, sich fühlen, gemeinsam, wohl, der Unterschied (-e), 

unterschiedlich, die Einheit, die Gleichheit, der Frieden, die Europäische 

Gemeinschaft, die Union (-en), reich sein an (Dat.), raten/empfehlen (etw. zu 

machen)  

Грамматический материал:  

Склонение имён прилагательных.  

Употребление имён прилагательных в роли определения к 

существительному. Страноведческие сведения: 

Мнения немецких школьников о своей Родине.  

Сведения об Австрии и Швейцарии.  

Информация об объединении Европы и значении этого союза для людей, 

живущих в странах Западной и Восточной Европы.  

Проблема обретения второй родины для переселенцев.  

§ II. Das Antlitz einer Stadt ist die Visitenkarte des Landes. (Лицо города – 

визитная карточка страны). Основное содержание темы: Город, каким он 

может быть. Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. Что мы знаем и можем рассказать о Москве и 

Санкт- Петербурге? Города Золотого кольца.  

Основные учебно-коммуникативные аспекты: 

Чтение текстов с полным пониманием, используя словарь, сноски и 

комментарий.  

Обучение запросу информации и обмену информацией из текстов при 

работе в группах.  

Поиск информации в тексте, выполняя тестовые задания.  

Выписки из текста.  

Систематизация известной лексики по теме «Город».  

Обучение сочетаемости лексики на основе ассоциативных связей.  
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Систематизация лексики по словообразовательному принципу.  

Употребление лексики в речи.  

Основные формы глагола, а также употребление Präteritum.  

Употребление неопределённо-личного местоимение man.  

Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, darum, deswegen.  

Восприятие текстов на слух, использование услышанной информации в 

речи.  

Дискуссия/групповое обсуждение по теме «Город».  

Обучение совету, предложениям, рекламе чего-либо, используя при этом 

элементарные доказательства и оценочные суждения.  

Монологическое высказывание по подтемам «Москва», «Мой родной 

город», «Города Золотого кольца». Работа над проектами.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи Лексический материал: das Jahrhundert (-e), gründen (wurde gegründet), 

geheimnisvoll, berühmt, der Brunnen (-), die Mauer (-n), der Palast (die Paläste), 

die Messe (-n), die Gemäldegalerie (-n), der Baustil (-e), die Baukunst (-künste), 

die Grünanlage (-n), die Kuppel (-n), widerspiegeln, die Kathedrale (-n), stolz sein 

auf, man nennt, besitzen (-a, e), die Brücke (-n) Грамматический материал:  

Употребление неопределённо-личного местоимения man.  

Повторение основных форм глагола и употребление в речи Präteritum.  

Порядок слов в сложносочинённом предложении с союзами und, aber, 

denn, oder, deshalb, darum, deswegen.  

Страноведческие сведения  

Информация о городах Германии, Австрии и Швейцарии.  

Сведения о знаменитом венском парке Пратер и Дрезденской галерее.  

Информация о городе Ильменау и история создания стихотворения Гёте 

«Über allen Gipfeln ist Ruh ...».  

 § III. Das Leben in einer modernen Großstadt. Welche Probleme gibt es hier? 

(Жизнь в современном городе). Основное содержание темы: Основные 

средства передвижения в большом городе. Как ориентироваться в 

незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? Как спросить о 

том, как пройти, проехать? Безопасность передвижения в городе – важная 

проблема. Первая молодёжная улица в Берлине. Школьники обсуждают 

проблему «Какой город нам нужен и почему?».  

Основные учебно-коммуникативные аспекты: 

Расширение словаря по теме «Город» и учить использовать его при 

решении коммуникативных задач: «выяснить, как пройти, проехать, каким 

транспортом воспользоваться», «спросить, как найти аптеку, магазин и т. д. в 

городе».  

Самостоятельное определение значения слов с использованием словаря.  

Систематизация лексики по тематическому принципу и по 

словообразовательным элементам.  
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Восприятие на слух небольших текстов с пониманием основного 

содержания и фиксацией значимой информации в рабочей тетради, диалогов 

с последующим выполнением заданий на контроль понимания (как устных, 

так и письменных).  

Чтение текстов с полным пониманием содержания, с пониманием 

основного содержания, осуществляя поиск определённой информации в нём.  

Употребление придаточных дополнительных предложений (dass-Sätze). 

Систематизация знаний о типах немецких глаголов – смысловых (основных), 

вспомогательных, модальных.  

Употребление модальных глаголов, а также модальных глаголов с 

неопределённо- личным местоимением man.  

Предлоги с Dativ и Akkusativ.  

Диалогическая речь с опорой на схему, план города, диалог-расспрос с 

целью составления анкеты. Подписи к рисункам с изображением дорожных 

знаков. Работа над проектами.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи:  

Лексический материал die Haltestelle (-n), halten an (Dat.), warten auf (Akk.), 

der Fahrgast (-gäste), einsteigen, aussteigen, der Fuß- gänger (-), der Verkehr, 

regeln, die Verkehrsampel (-n), der Fußgängerüberweg (-e), die Kreuzung (-en), 

das Licht, die Ecke (-n), Vorsicht, stehenbleiben, die Nähe, die 

Touristeninformation (-en), entlanggehen, einbiegen in/um (Akk.)  

Грамматический материал  

Придаточные дополнительные (dass-Sätze).  

Типы немецких глаголов.  

Модальные глаголы с неопределённо-личным местоимением man.  

Повторение предлогов с Dativ и Akkusativ.  

Страноведческие сведения  

Речевой этикет в ситуации «Ориентирование в городе».  

Сведения о видах транспорта в Германии.  

Информация о дорожных знаках и правилах дорожного движения в 

Германии.  

§ IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes (Жизнь за городом 

интересна). Основное содержание темы: Жизнь в городе и деревне: где 

лучше? О вкусах не спорят. Домашние животные и птица. Немецкая деревня 

вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Русские народные 

промыслы (Хохлома, Гжель, Палех). Каким будет село в будущем?  

Основные учебно-коммуникативные задачи  

Самостоятельная работа по семантизации лексического материала с 

опорой на контекст и иллюстрации. Лексическая сочетаемость. Толкование 

некоторых понятий по-немецки. Догадка о лексическом значении слова по 

словообразовательным элементам.  
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Чтение текстов с полным пониманием содержания прочитанного, с 

полным пониманием основного содержания, осуществляя поиск заданной 

информации в тексте.  

Монологическая речь с опорой на информацию из текста. Передача 

прямой речи с помощью придаточных дополнительных предложений, 

сообщая, кто что сказал, о чём спросил и т. п.  

Будущее временя (Futur) и тренировка в его употреблении.  

Сообщение, кто кем хочет стать, и обосновывать своё суждение с 

помощью придаточных предложений причины (da/weil-Sätze).  

Систематизация знаний учащихся о придаточных предложениях 

дополнительных и причины и порядке слов в этих предложениях.  

Совершенствование умения вести диалог-расспрос (односторонний и 

двусторонний), выражать своё мнение, советовать, предлагать.  

Участие в дискуссии по теме «Жизнь в деревне и городе. Мнения за и 

против».  

Проект «Деревня будущего» и изготовление игрушки для младшего брата 

или сестры.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи: 

Лексический материал: das Vieh (-), das Schwein (-e), das Kaninchen (-), das 

Schaf (-e), das Pferd (-e), der Stier (-e), die Kuh (Kühe), die Ziege (-n), das 

Geflügel, das Huhn (Hühner), der Hahn (Hähne), die Gans (Gänse), die Ente (-n), 

das Getreide, der Boden (-), (Böden), züchten, mähen, dreschen, jäten, pflügen, 

säen, melken, füttern, pflegen, pflanzen, der Pflug (Pflüge), der Mähdrescher (-), 

die Sämaschine (-n), der Traktor (-tóren), die Ernte, einbringen  

Грамматический материал:  

Образование Futur.  

Придаточные предложения причины (weil-Sätze и da-Sätze).  

Порядок слов в придаточных предложениях.  

Страноведческие сведения:  

Информация о жизни в немецкой деревне вчера и сегодня.  

Сведения о жизни молодёжи в немецкой деревне и её помощи взрослым.  

Информация о празднике урожая в Германии.  

§ V. Umweltschutz ist das aktuellste Problem heutzutage. Oder? (Экология). 

Основное содержание темы: Наша планета в опасности. Кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и воды, озоновые дыры, уничтожение лесов и животных 

– всё это может привести к катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы 

защитить природу? Какое участие принимают в этом дети? Они могут 

заботиться о лесе и животных в нём, следить за чистотой улиц, дворов, 

своего жилища, помогать старым и больным людям.  

Основные учебно-коммуникативные аспекты: 

Чтение текстов с полным пониманием, предварительно отыскав 

незнакомые слова в словаре или пользуясь сносками, с пониманием 

основного содержания, осуществляя выбор значимой информации.  
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Запрос информации и обмениваться информацией, полученной из текстов 

при чтении в парах и группах. Связное монологическое высказывание с 

опорой на информацию из текста и ассоциограмму.  

Систематизация лексики на основе ассоциативных связей и по 

словообразовательным элементам, грамматических знаний о структуре 

немецкого предложения. Тренировка в употреблении придаточных 

дополнительных и условных предложений, а также придаточных причины. 

Аргументация своего высказывания, совет, тезисы для выступления на 

конференции «Junge Naturfreunde».  

Групповое обсуждение проблем защиты окружающей среды. 

Написание небольших сочинений по теме.  

Восприятие на слух небольших по объёму текстов и осуществление 

контроля понимания с помощью тестовых заданий. Работа над проектом.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи: 

Лексический материал: der sauere Regen, die Zerstörung (-en), zerstören, der 

Stoff (-e), verschmutzen, schädlich, atmen, die Lunge, das Öl (-e), das Ozonloch (-

löcher), die Ozonschicht, giftig, aussterben (starb aus, ausgestorben), sich um 

(Akk.) kümmern (-te, -t), die Mülltonne (-n), sich vor (Dat.) retten (-ete, -et), 

schützen vor (Dat.), der Müll, der Müllhaufen (-), sauber halten, die 

Verschmutzung (-en), die Vernichtung (-en), die gefährliche Strahlung (-en), das 

Recycling, der Abfall (Abfälle)  

Грамматический материал:  

Структура сложноподчинённого и сложносочинённого предложений.  

Повторение предложений: придаточных дополнительных, условных, 

причины.  

Страноведческие сведения  

Информация об отношении немецких детей к проблеме защиты 

окружающей среды и их участии в решении этой проблемы.  

Сведения о том, как жители Германии сортируют отходы, подлежащие 

вторичной переработке.  

§ VI. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist (В здоровом теле – 

здоровый дух). Основное содержание темы: Виды спорта. Значение спорта в 

жизни человека. Из истории спорта. Олимпийские игры во имя счастья 

человека, дружбы и мира. Роль спорта в формировании характера человека. 

Разное отношение к спорту.  

Основные учебно-коммуникативные аспекты: 

Выделение в тексте ключевых слов в качестве опор для последующего 

обсуждения прочитанного. Чтение текстов с последующим обменом 

информацией между отдельными группами учащихся.  

Краткая передача содержания прочитанного, используя придаточные 

дополнительные предложения и придаточные причины.  

Самостоятельная работа по семантизации лексического материала с 

опорой на контекст.  
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Тренировка в употреблении новой лексики в различных речевых 

ситуациях.  

Обоснование своих высказываний, используя союзы darum и deshalb.  

Ведение диалога-расспроса типа интервью по теме.  

Составление тезисов своего выступления о важности занятий спортом.  

Связное монологическое высказывание с элементами аргументации.  

Восприятие на слух небольших по объёму текстов типа диалога или 

интервью и осуществление контроля понимания с помощью тестовых 

заданий.  

Систематизация знаний об употреблении предлогов с Dativ, а также с Dativ 

и Akkusativ. 

Тренировка в употреблении предлогов с двойным управлением.  

Письмо другу о любимом виде спорта.  

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в 

речи: 

Лексический материал: trainieren, zielbewusst, der Sportfreund (-e), der 

Sportfan (-s), die Sportart (-en), die Medaille (-n), Kopfschmerzen/ Halsschmerzen 

haben, der Husten, der Schnupfen, das Fieber/die Temperatur, die Temperatur 

messen, eine Spritze bekommen, die Tablette (-n)/Pille (-n), schlucken, bitter, die 

Arznei (-en), die Kraft (Kräfte), kräftig, die Bewegung, sich bewegen, fit, der 

Wettkampf (-kämpfe), kämpfen, den ersten Platz belegen, der Mut, mutig, 61 

geschickt, müde, Boot fahren, Schlitten fahren, die Ehre verteidigen, das Spiel 

verlieren, unentschieden, tapfer, der Wille, erklären, die Mannschaft  

Грамматический материал: Повторение предлогов с Dativ, с Akkusativ, а 

также предлогов с двойным управлением (c Akkusativ и Dativ).  

Страноведческие сведения: Информация о наиболее популярных видах 

спорта в Германии. 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

Великие географические открытия и их последствия. Реформация 

Основные содержательные линии Путешествия В. да Гамма, Х. Колумб, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват 

и освоение европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Света. Порабощение населения завоеванных 

территорий Э.Кортес, Ф. Писсаро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство Ф. Дрейк. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Т. Морр, В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г.Галилей. Р. 

Декарт. 

Начало процесса модернизации в Европе в 16-17веке. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. 
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Причины Реформации. Протестантизм. М.Лютер, Ж. Кальвин. 

Распространение идей реформации в Европе. Контрреформация. И. Лайола. 

Религиозные войны. Европейские государства 16-17 века. Утверждение 

абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих 

8. Елизавета 1. Кардинал Решелье. Людовик 14. Испанская империя при 

Карле 5. Тридцатилетняя война и Весьфальская система. 

Первые буржуазные революции. Международные отношения 

Основные содержательные линии Нидерланды под властью Испании. 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. Английская революция середины 17 

века. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 

О.Кромвель. Реставрация монархии. « Славянская революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения: 

Основные содержательные линии Эпоха просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо  Д.Дидро. 

Художественная культура 17-18века: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 18 

веке. Фридрих 2. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война 

за независимость и образование США. Т.Джеферсон, Б. Франклин, Дж. 

Вашингтон. Конституция 1787г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая 

французская революция. Начало революции. Революционные политические 

группировки. « Гора» и « жиронда» Ж.Данте. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение  Великой французской революции, ее влияние на 

страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов 

в Индии и ее распад. Начала европейского завоевания Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя Цинь. Образование централизованного 

государства в Японии. И.Токугава. 

Содержание курса      История России.  

Россия на рубеже 16-17веков: 

Основные содержательные линии Смутное время. Царь Федор Иванович. 

Пересечение династии Рюриковичей Б. Годунов. Установление крепостного 

права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванцы. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи 

Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспанции. 

К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия в 17 веке: 

Основные содержательные линии Ликвидация последствий Смуты. 

Земский собор 1613г. воцарение Романовых. Царь М. Федорович. Патриарх 

Филарет. Восстановление экономики и становление органов власти. 

Соглашение с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория 

и хозяйство России в первой половине 17 века. Освоение Сибири, Дальнего 
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Востока, Дикого поля. Окончательное оформление крепостного права. 

Прикрепление городского населения к посадам.  Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Царь А. Михайлович. Шаги к абсолютизму. Соборное уложение 1649г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в русской 

православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй 

половине 17 века. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления внешней 

политики России во второй половине 17в. Запорожская Сечь. 

Освободительная война 1648-1654г. под руководством Б. Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско- польская война. Русско- турецкие отношения во второй половине 17 

в. Завершение присоединения Сибири.Обмирщение культуры в 17 веке. Быт 

и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые жанры в литературе. « Дивное узорочье» в 

зодчестве 17 века. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в первой половине 18 века: 

Основные содержательные линии Предпосылки реформ первой четверти 

18 в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Воцарение Петра 1. Азовские 

походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и 

заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви 

государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства и 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светских характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре 

и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быт и нравов. Роль 

петровских преобразований в истории страны. Причины дворцовых 

переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворотизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Усиление крепостного права. Войны с Персией и 

Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Россия во второй половине 18 века: 

Основные содержательные линии Екатерина 2. Просвещенный 

абсолютизм. « Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Социальные движения 

второй половины 18 века. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. Павел 1. Попытки укрепления режима. Указ о 
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престолонаследии. Манифест о трехдневной барщине. Русско- турецкие 

войны конца 18 века и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав  России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

Французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. 

Суворов. Ф. Ушаков. 

Век просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусствах. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянские усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

При организации учебных занятий по истории в 7 классе предполагается 

использование следующих форм: текущий   контроль, работа с основными 

понятиями, групповая форма организации учебной деятельности учащихся, 

осмысление рассмотренных в проблем и задания практического характера, 

фронтальная форма организации учебной деятельности учащихся 

2.2.2.6. Обществознание 

  Человек в социальном измерении 

Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль 

коллективной трудовой деятельности в выделении человека из животного 

мира, его превращении в существо общественное, социальное. Человек — 

биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления 

человека. Изменение форм объединения древ них людей. Переход от 

собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Появление ремесла 

как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду 

существования человека. Прирожденные и приобретаемые качества 

человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. 

Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее 

становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
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Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути 

их разрешения. Семья — малая социальная группа. Функции семьи в 

обществе. Создание семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений 

между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. Законодательная 

охрана брака и семьи.  

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и 

проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. Социальная 

структура общества 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 

неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя 

бедность — нищета. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

2.2.2.7. География 

Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления 

природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. 

Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая 

география — два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. 

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
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Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания 

финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое 

кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по 

Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о 

строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная 

температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт 

Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности 

в древности. План местности. Географическая карта. 

Природа Земли 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. 

Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и 

минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы.Землетрясения. 

Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по 

материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в 

атмосфере. 
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Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование 

почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь 

природу? 

Виды изображений поверхности Земли 

ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 

Линейный масштаб. Выбор масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. 

Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. 

Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. 

Полярная съемка. Маршрутная съемка. Изображение здания школы в 

масштабе. Определение направлений и азимутов по плану местности. 

Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель 

земного шара. Географическая карта. Географическая карта — изображение 

Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических 

карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная 

сеть на глобусе и картах. Географическая широта.Географическая широта. 

Определение географической широты. Географическая долгота. 

Географические координаты.Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на 

физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки 

ЛИТОСФЕРА 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной 

коры. Виды залегания горных пород. 
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Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во 

времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение 

равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина матери# ков. Переходная зона. Ложе 

океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. Составление 

описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? 

Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. 

Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 

Океанические течения. Подземные воды.Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и 

охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. 

Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры 

воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. 

Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз 

погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на 

природу и жизнь человека. 
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Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и 

океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 

океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 

уровнем моря и рельефа. Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры. Построение розы ветров. Построение 

диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 

морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. Составление характеристики природного комплекса 

(ПК). 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность размещения природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность 

.НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. 

Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек 

и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Океаны и материки 

ОКЕАНЫ 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из 

океанов. 

МАТЕРИКИ 

АФРИКА 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое 

положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние 

воды Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 

населения. 
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Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. Влияние человека на природу. Заповедники 

и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. Население. Население Африки. Размещение населения. 

Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики. 

АВСТРАЛИЯ 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История 

открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата 

материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

ОКЕАНИЯ 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования 

материка. Практикум 4. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием 

деятельности человека. Охрана природы. 
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Население. История заселения материка. Численность, плотность, 

этнический состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Перу. 

АНТАРКТИДА 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. 

Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный 

рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований 

Антарктики. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и место# рождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон 

на материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. Исследования Центральной 

Азии. Особенности географического положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климата материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы Евразии. Страны. 
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Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, 

Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. Страны Южной Европы. 

Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии 

и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана, 

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия 

Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

2.2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
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Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 

процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 

числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n —

 натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Действительные числа. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности 

прямых. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность. Задание 

зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между 

величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 
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Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отражение на графике. Линейная функция, её график и свойства. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

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

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Взаимное расположение двух прямых. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

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

Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Градусная мера угла. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. 
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Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Начальные геометрические сведения  

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение 

отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы 

измерения. Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и 

смежные углы.   

Треугольники   

   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение 

теоремы. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. 

Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй признак 

равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на 

построение. Построение угла, равного данному. Построение биссектрисы 

угла. Построение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

Параллельные прямые   

    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству соответственных 

углов. Признак параллельности двух прямых по равенству односторонних 

углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема о накрест лежащих углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об 

односторонних и соответственных углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. Построение 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение 

треугольника по трём сторонам 

 



148 
 

2.2.2.9. Информатика 

Введение в информатику 

Как человек получает информацию. Виды информации по форме 

представления . действия с информацией. 

Знакомство с устройством компьютера 

Что умеет компьютер. Как устроен компьютер. Техника безопасности и 

организации рабочего места. Устройства ввода информации. Клавиатура . 

основная позиция пальцев на клавиатуре. Программы и документы. Рабочий 

стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное меню. Запуск 

программ. Что можно выбрать в компьютерном меню. 

Первые шаги в работе с информацией 

Память человека и память человечества. Оперативная и долговременная 

память. Файлы и папки. Схема передачи информации. Электронная почта. В 

мире кодов. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Информационные технологии 

Текст как форма представления информации. Текстовые документы. 

Компьютер- основной инструмент подготовки текстов. Ввод текста. 

Форматирование текста. Структура таблицы. Табличный способ решения 

логических задач. От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

Графический редактор. Устройства ввода графической информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. 

Поиск информации. Изменение форм представления информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Создание движущихся изображений 

Объекты и системы: 

Объекты окружающего мира. Компьютерные объекты. Отношения 

объектов и их множеств.Разновидности объектов и их 

классификация. Системы объектов. Персональный компьютер как система. 

Человек и информация. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. 

Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 

Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 

таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное 

представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 
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команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для 

управления исполнителями Чертёжник и др. 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: важность, своевременность, 

достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флеш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник 

информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).Состав и функции программного обеспечения: 

системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 
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системы программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере. 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые 

таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод. 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и 

монтаж. Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

2.2.2.10. Физика 

Введение.  

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. Примеры механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлений. Физические приборы. 
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Лабораторные работы и опыты. Измерение физических величин с учетом 

абсолютной погрешности. Измерение объёма. Измерение длины. Измерение 

температуры.Измерение размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел.  

Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило 

сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. 

Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес 

тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр 

тяжести тела. 

Демонстрации. Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема 

жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы. Изучение равномерного движения. Измерение 

массы тела на рычажных весах. Измерение плотности вещества твёрдого 

тела. Градуирование динамометра и измерение сил. Измерение силы трения. 

Измерение коэффициента трения скольжения. Изучение условия равновесия 

рычага. Измерение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости.  

Звуковые явления.  

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота 

колебаний.движение. Источники звука. Механические волны. Длина волны. 

Звуковые волны 

Демонстрации.Колебательное движение. Камертон. Метроном. Модель 

поперечной волны. 

Световые явления 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые 

лучи. Образование тени и полутени. Солнечные затмения. Отражение света. 

Закон отражения света. Перископ. Построение изображение предмета в 

плоском зеркале. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Построение 

изображений даваемых линзой. Увеличение линзы. Оптические приборы. 

Разложение белого света в спектр. 

Демонстрации. Отражение света от зеркала. Преломление света. Ход лучей 

в линзах 

Лабораторные работы. Наблюдение прямолинейности распространения 

света. Изучение явления отражения света. Изучение изображения даваемого 

линзой. 
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2.2.2.11. Биология 

Общие сведения о мире животных.  

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от 

растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние 

животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место 

и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. 

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое 

отношение к животным. Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной 

зоологии. 

Строение тела животных.  

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. особенности животных клеток и тканей. Органы и системы 

органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и 

целостного организма. 

 Подцарство Простейшие.  

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных. 

         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. 

Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 

инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный 

паразит. Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 

  -Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Подцарство Многоклеточные животные.   

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма 
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и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. 

Коралловые полипы и медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы 

свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических 

плоских червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. 

Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители 

типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для 

человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими 

червями человека и сельскохозяйственных животных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни 

человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и 

развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа. 

-Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

Тип Моллюски.  

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная 

улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. 

Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в 

биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа. 

-Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 
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Тип Членистоногие.  

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. 

Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее 

роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в 

природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука 

или комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. 

Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: 

Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового 

шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты 

среди представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое 

значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана 

насекомых. 

Лабораторная работа. 

  -Внешнее строение насекомого. 

Тип Хордовые.  

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. 
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Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение органов 

чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная 

системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное 

состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их 

восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, 

камбалообразные, карпообразные и другие (в зависимости от местных 

условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и 

его одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в 

прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа. 

 -Внешнее строение и особенности передвижения рыбы- 

Класс Земноводные, или Амфибии.  

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение 

лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз 

земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого 

вида ящериц). Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание 

и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от 

местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от 

укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 

природе и в жизни человека. 
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         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы.  

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной 

системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Распространение. Особенности строения и 

приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних 

птиц, их использование человеком. 

         Лабораторные работы. 

-Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

-Строение скелета птиц. 

Класс Млекопитающие, или Звери.  

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и 

нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. 

Районы распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. 
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         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе 

и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Лабораторная работа. 

 -Строение скелета млекопитающих- 

Развитие животного мира на Земле.  

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического 

развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества в сохранении 

многообразия животного мира на нашей планете. 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Изображение фигуры человека и образ человека  

Изображение челоаека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и 

строение фигуры человека. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ 

человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности  

Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании 

истории человечества и современной жизни человека. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни 

в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и себя в этом 

мире. 

Углубление и развитие композиционного мышления: представления о 

целостности композиции, об образных возможностях изобразительного 

искусства и особенностях его метаморфического строя. 

Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой 

фонд мирового и отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 
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Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре). 

Великие темы жизни  

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в 

развитии самосознания общества. 

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение 

исторической картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль 

картины в искусстве ХХ века. Проблемы современного развития 

изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ  

Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об 

искусстве. Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, 

глубокое восприятие изобразительного искусства ради нового понимания и 

богатого переживания жизни. 

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.13 Музыка 

Музыка рассказывает обо всём  

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка в 

единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, 

верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами и многим 

другим. Слушание фрагмента из концерта для 

ф-но с оркестром №3 С. Рахманинова. Разучивание песни И. Хрисаниди 

«Родина». Письмо Богине Музыке. 
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Древний союз  

Откуда берётся музыка? Музыка связана с окружающей жизнью. Истоки 

всех искусств едины. Искусство открывает мир – не всегда видимый глазу, не 

всегда выражаемый в простых словах и понятиях. Искусства различны – тема 

едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег танцует», П. Чайковский «Июнь. 

Баркарола», «Октябрь. Осенняя песнь», Р. Шуман «Первая утрата», М. 

Таривердиев «Маленький принц». Разучивание песен П. Аедоницкого 

«Красно солнышко», Г. Струве «Музыка». Иллюстрации на тему «Звучащая 

природа», составление варианта урока-концерта «Природа в искусстве» 

Зрительный ряд: А. Осмеркин «Ветлы у пруда», А. Куинджи «Берёзовая 

роща», И. Шишкин «В лесу графини Мордвиновой», И. Айвазовский 

«Чёрное море», Леонардо да Винчи «Джоконда», Н. Ге «Портрет Л.Н. 

Толстого», И. Репин «Портрет А.Г. Рубинштейна», И. Левитан «Осенний 

день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья». 

Слово и музыка  

Слово и музыка – два великих начала искусства. Влияние слова на музыку: 

интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с литературой: 

песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта, жанры программной 

музыки. Слушание музыки: М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», Ф. 

Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I часть, П. Чайковский концерт 

№1 для ф-но с оркестром III часть, М. Мусоргский «Кот Матрос». 

Разучивание песен С. Старобинского «Песенка о словах», А. Куклина 

«Песенка о песенке». Сочинение песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», 

П. Элюара «Музыкант» (на выбор). 

«Древний союз» и «Слово и музыка»  

Решение кроссворда. 

Зрительный ряд: Ян Вермеер «Художник в мастерской», В. Серов 

«Портрет Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина» 

Песня  

Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов 

мира. Слушание музыки: В. Баснер «С чего начинается Родина?», русская 

народная песня «Среди долины ровныя», «Ах ты, степь широкая», «Вечерний 

звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала знатока»; Ф. Мендельсон 

«Песня без слов» №14 (фр-т). Разучивание песен Ю. Тугаринова «Если 

другом стала песня», А. Александрова «Уж ты зимушка-зима». Дневник 

музыкальных наблюдений стр. 8. 

Зрительный ряд: И. Шишкин «Среди долины ровныя», В. Поленов 

«Монастырь над рекой», И. Левитан «Вечерний звон». 

Романс  

Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие романса. 

Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в русском 

музыкальном искусстве. Мир человеческих чувств. Проявление в романсах 

русских композиторов внутреннего мира человека, его счастья, мечты, 

одиночества. Слушание музыки: М. Глинка «Жаворонок», С. Рахманинов 
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«Ночь печальна», Р. Шуман «В сиянье тёплых майских дней». Разучивание: 

М. Глинка «Жаворонок». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Цветущие яблони», «Весна. Большая вода»; 

И. Грабарь «Февральская лазурь». 

Хоровая музыка  

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных 

образов хоровой музыки. Влияние церковной музыки на творчество русских 

композиторов. Что может изображать хоровая музыка. Звуковое 

пространство хорового звучания. Слушание музыки: Р.н.п. «Есть на Волге 

утёс»; П. Чайковский «Отче наш»; Н. Римский-Корсаков «Вхождение в 

невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина». 

«Песня», «Ромас», «Хоровая музыка» 

Разучивание песен: канон «С весёлой песней»; кант XVIII века «Музы 

согласно». 

Зрительный ряд: К. Юон «Вид Троицкой лавры»; В. Суриков «Посещение 

царевной женского монастыря», И. Билибин «Преображённый Китеж». 

Опера  

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический вид 

искусства. Из чего состоит опера (либретто, увертюра, ария, 

инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра из 

оперы «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков Сцена таяния Снегурочки 

из оперы «Снегурочка», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание: М. Глинка хор 

«Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть будет радость в 

каждом доме…» финал из оперы «История Кая и Герды». Иллюстрации 

декораций. 

Зрительный ряд: А. Головин «Портрет Ф. Шаляпина в роли Б. Годунова», 

М. Шишков «Сады Черномора»; А. Васнецов «Берендеевка», «Снегурочка». 

Дневник музыкальных наблюдений стр. 11. 

 Балет  

Единство музыки и танца. Балет – результат совместного труда 

композитора, балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, 

музыкантов, артистов балета. «Русские сезоны» в Париже. Связь балета с 

литературой и изобразительным искусством. Слушание музыки: М. Глинка 

Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен Мазурка ля минор. И. 

Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета «Петрушка»; П. 

Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Разучивание песен: Е. 

Адлер «Песня менуэта». Костюмы балетных персонажей. 

Зрительный ряд: С. Сорин «Тамара Карсавина в «Шопениане»», Б. 

Кустодиев «Масленица», «Ярмарка», А. Бенуа «Петербургские балаганы». 

Музыка звучит в литературе  

Музыкальность слова. Многообразие музыки в литературе (поэзия, проза). 

Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие 
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музыки. Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки: К. Глюк «Жалоба 

Эвридики» из оперы «Орфей и Эвридика». Разучивание песен: М. Яковлев 

«Зимний вечер»; М. Преториус «Вечер». 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке 

Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное 

искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку. 

Музыкальные жанры, связанные с изобразительным искусством: 

симфонические картины, этюды-картины, музыкальные портреты. 

Изображение пространства в музыке: динамика. Понятия, общие для музыки 

и живописи: контраст, краска, колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, 

светлые и сумрачные тона. 

Образы живописи в музыке  

Слушание музыки: С. Прокофьев «Вариации Феи зимы» из балета 

«Золушка», О. Лассо «Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с 

оркестром II ч. (фр-т), М. Мусоргский «Два еврея, богатый и бедный». 

Разучивание песен: Г. Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?» 

Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских 

Альпах», К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и смерть». 

Музыкальный портрет  

Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки и 

картин. Слушание музыки: М. Мусоргский «Песня Варлаама» из оперы 

«Борис Годунов»; «Гном» из ф-ного цикла «Картинки с выставки». 

Разучивание песен: Г. Гладков «Песня о картинах». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон». 

Пейзаж в музыке  

Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный 

образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы 

природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов. Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые дарит нам 

окружающий мир. Слушание музыки: П. Чайковский «Апрель. Подснежник», 

И. Стравинский «Поцелуй земли» вступление к балету «Весна священная», 

М. Равель «Игра воды»; К. Дебюсси «Облака». Разучивание песен: В. 

Серебренников «Семь моих цветных карандашей». Иллюстрации к 

прослушанным произведениям. 

Зрительный ряд: В. Борисов-Мусатов «Весна», Н. Рерих «Поцелуй земли», 

К. Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора Святой 

Виктории». 

Музыкальная живопись сказок и былин  

Волшебная красочность музыкальных сказок. Роль сказки в музыке. 

Сказочные герои в музыке. Тема богатырей в музыке. Слушание музыки: Н. 

Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок» из оперы 

«Садко», П. Чайковский Па-де-де из балета «Щелкунчик», И. Стравинский 
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«Заколдованный сад Кащея» из балета «Жар-птица», М. Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках» из ф-ного цикла «Картинки с выставки», А. 

Бородин Симфония №2 «Богатырская» I ч. (фр-т), М. Мусоргский 

«Богатырские ворота». Разучивание песен: С. Никитин «Сказка по лесу 

идёт», Былина о Добрыне Никитиче. Иллюстрация персонажа любимой 

музыкальной сказки. 

Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко». А. 

Головин «Кащеево царство»; Л. Бакст два эскиза костюмов Жар-птицы, В. 

Васнецов «Богатыри»; И. Билибин «Илья Муромец  и Соловей-разбойник». 

Музыка в произведениях изобразительного искусства  

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, 

это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих 

людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Слушание музыки: П. Чайковский 

Концерт для ф-но с оркестром №1 I ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко 

«Птица-музыка». 

Зрительный ряд: Караваджо «Лютнист», А. Аппиани «Парнас», Т. Ромбо 

«Песня», Э. Дега «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный бал», Э. 

Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период сочинения 

оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на острове Святой 

Елены». 

Музыка души 

Постановка проблемы, связанной с изучением главной темы года. 

Важнейшие аспекты эмоционального воздействия музыки на человека. 

Наш вечный спутник 

Мир музыки, сопровождающий человека на протяжении всей его жизни. 

Мир вещей и мир музыки (соотнесение материального и духовного в жизни 

человека 

Искусство и фантазия 

Реальность и фантазия в жизни человека. Претворение творческого 

воображения в произведениях искусства (на примере«Вальса-фантазии» М. 

Глинки). 

Искусство – память человечества 

Возвращение к темам, сюжетам и образам в произведениях искусства 

разных времён. Легенда о Лете и Мнемозине. Ощущение времени в 

произведениях искусства (на примере пьесы «Старый замок» из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского). Важнейшие 

эпохи в истории культуры. 

В чём сила музыки 

Характер всеобщего воздействия музыки (на примере второй части 

Симфонии № 7 Л. Бетховена и Антракта к III действию из 

оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера). 

Волшебная сила музыки 
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Роль музыки и музыкантов в эпоху античности. Многоплановость 

художественных смыслов в музыке оркестрового ноктюрна«Сирены» К. 

Дебюсси. 

Музыка объединяет людей 

Созидательная сила музыки (на примере мифа о строительстве города 

Фивы). Преобразующее воздействие музыки (на примере оды Пиндара). Идея 

человечества и человечности в Симфонии № 9 Л. Бетховена. 

Исполнение песен по выбору обучающихся. Тест и викторина по 

теме «Тысяча миров музыки». 

Единство музыкального произведения 

В чём проявляются традиции и новаторство в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности, их роль в создании музыкального 

произведения (на примере Антракта к III действию из оперы «Лоэнгрин» Р. 

Вагнера). 

«Вначале был ритм» 

Многообразные проявления ритма в окружающем мире. Ритм – 

изначальная форма связи человека с жизнью. Порядок, симметрия – 

коренные свойства ритма. Жанровая специфика музыкальных ритмов: ритм 

вальса (на примере вальса И. Штрауса «Сказки Венского леса»). 

О чём рассказывает музыкальный ритм 

Разнообразие претворения трехдольности в танцевальных жанрах. 

Своеобразие ритма мазурки (на примере мазурки си-бемоль мажор, соч. 7 № 

1 Ф. Шопена). Церемонная поступь, выраженная в музыке полонеза (на 

примере полонеза ля мажор, соч. 40 № 1 Ф. Шопена). Разнообразие 

претворения трёхдольности в танцевальных жанрах. Претворение испанских 

народных ритмов в Болеро М. Равеля. 

Диалог метра и ритма 

Отличие между метром и ритмом. Особенности взаимодействия между 

метром и ритмом в «Танце с саблями» из балета«Гаянэ» А. Хачатуряна. Роль 

ритмической интонации в Симфонии № 5 Л. Бетховена. 

От адажио к престо. 

Основные темпы в музыке. Зависимость музыкального темпа от характера 

музыкального произведения. Медленные величественные темпы как 

выразители углубленных образов (на примере органной хоральной 

прелюдии «Я взываю к Тебе, Господи» И. С. Баха). Зажигательный народный 

танец Италии тарантелла (на примере «Неаполитанской тарантеллы» Дж. 

Россини). Изменения темпов в музыкальных произведениях (на примере 

фрагмента «Поет зима» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова). 

 «Мелодия – душа музыки» 

Мелодия – важнейшее средство музыкальной выразительности. Мелодия 

как синоним прекрасного. Проникновенность лирической мелодии 

в «Серенаде» Ф. Шуберта. 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» 
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Свет и радость в «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта. 

Разноплановость художественных образов в творчестве Моцарта. Выражение 

скорби и печали в Реквиеме В. А. Моцарта (на примере «Лакримоза» из 

Реквиема В. А. Моцарта). 

Мелодия «угадывает» нас самих 

Взаимодействие национальных культур в музыкальных 

произведениях. «Русское» в балете «Щелкунчик» П. Чайковского. Сила 

чувств, глубокая эмоциональность мелодий П. Чайковского (на примере Па-

де-де из балета «Щелкунчик). 

Что такое гармония в музыке 

Многозначность понятия гармония. Что такое гармония в музыке. Покой и 

равновесие музыкальной гармонии в Прелюдии до мажор из I тома «Хорошо 

темперированного клавира» И. С. Баха. 

 Два начала гармонии 

Гармония как единство противоположных начал. Миф о Гармонии. 

Двойственная природа музыкальной гармонии (взаимодействия мажора и 

минора, устойчивых и неустойчивых аккордов). Игра «света» и «тени» в 

Симфонии № 40 В. А. Моцарта. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии 

Гармония как важнейший фактор музыкальной драматургии в опере Ж. 

Бизе «Кармен». Применение композитором метода«забегания вперёд» в 

увертюре произведения; роль темы роковой страсти в дальнейшем развитии 

оперы. Ладовый контраст между темами увертюры и темой роковой страсти. 

(Содержание данной темы следует рассматривать одновременно и как первое 

введение в тему 7 класса «Музыкальная драматургия».) 

Красочность музыкальной гармонии 

Усиление красочности музыкальной гармонии в произведениях, 

написанных на сказочно-фантастические сюжеты. Мозаика красок и звуков 

в «Шествии чуд морских» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова. Всегда 

ли гармонична музыкальная гармония. Что такое дисгармония? Причины ее 

возникновения. 

Мир образов полифонической музыки 

Смысл понятия полифония. Выдающиеся композиторы-полифонисты. 

Эмоциональный строй полифонической музыки. Полифоническая музыка в 

храме. Жанр канона; его отличительные особенности. Полифонический 

прием «имитация» (на примере канона В. А. Моцарта «Да будет мир»). 

Философия фуги 

Фуга как высшая форма полифонических произведений. 

Интеллектуальный смысл жанра фуги. Круг образов, получивший 

воплощение в жанре фуги. 

И. С. Бах. Органная токката и фуга ре минор. 

Какой бывает музыкальная фактура 

Фактура как способ изложения музыки. Различные варианты фактурного 

воплощения (на примере фрагментов нотной записи в учебнике, с. 99 – 100). 
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Одноголосная фактура (на примере Первой песни Леля из 

оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова). Мелодия с сопровождением 

(на примере романса С. Рахманинова «Сирень»). «Фактурный 

узор»: зрительное сходство фактурного рисунка в аккомпанементе с формой 

цветка сирени. 

Пространство фактуры 

Стремительное движение фигурационной фактуры в романсе С. 

Рахманинова «Весенние воды». Пространство фактуры во фрагменте «Утро в 

горах» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

Тембры – музыкальные краски 

Выражение настроений окружающего мира в музыке через тембры. 

Характерность тембров скрипки (на примере темы Шехеразады из 

симфонический сюиты «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова и Полета 

шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова); 

виолончели (на примере Вокализа С. Рахманинова в переложении для 

виолончели и фортепиано); флейты (на примере «Шутки» из сюиты № 2 для 

оркестра И. С. Баха). 

Соло и тутти 

Сочетания тембров музыкальных инструментов. Симфонический оркестр, 

его инструментальные группы. Выразительные и изобразительные 

возможности отдельных тембров и тембровых сочетаний (на примере 

фрагмента «Три чуда» из оперы«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова). 

Громкость и тишина в музыке 

Выражение композиторами звуков природы в музыкальной динамике. 

Динамические нарастания и спады в Шестой«Пасторальной» симфонии Л. 

Бетховена (на примере IV части «Гроза». Буря») 

Тонкая палитра оттенков 

Выразительные возможности динамики в литературе и музыке. Роль 

динамических нюансов в создании образа лунной ночи (на примере пьесы К. 

Дебюсси «Лунный свет»). Изобразительная роль динамики при 

характеристике музыкальных персонажей (на примере фрагмента 

произведения «Пробуждение птиц» О. Мессиана). 

По законам красоты. 

Преобразующее значение музыки. Необходимость сохранения и 

укрепления духовных запросов человека. Выражение в музыке правды, 

красоты и гармонии (на примере пьесы ≪Лебедь≫ из фортепианного 

цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса). Различный смысл 

выражений «слушать музыку» и «слышать музыку». Драматургическая роль 

музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, телевизионных передачах. 

Выражение глубины и благородства художественного образа в Адажио Т. 

Альбинони. Созидание по законам красоты. 

Музыка радостью нашей стала. 

«В чём сила музыки». 
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Коллективное обсуждение вопросов, обобщающих главную тему года: «В 

чём сила музыки?»; «Музыка воспитывает в человеке доброе и светлое»; «В 

чём причина долговечности искусства?». 

2.2.2.14. Технология 

«Создание изделий из текстильных материалов»  

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

«Технологии обработки конструкционных материалов»  

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия 

«заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, 

строгание, сверление. Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила 

безопасного труда. 

«Технологии домашнего хозяйства»  

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни на компьютере. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ) 

«Кулинария»  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при 

пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми 
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плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. Питание как физиологическая потребность. Состав 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, 

применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология заваривания, 

подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы 

для приготовления кофе. 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности» этот раздел 

реализуется темой «Исследовательская и созидательная деятельность» в 

форме выполнения проекта в каждом указанном разделе. Понятие о 

творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический 

(основной), аналитический (заключительный). Определение затрат на 

изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты 

творческого проекта 

«Технологии домашнего хозяйства»  

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 

гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон 

«Технологии обработки конструкционных материалов»  

Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Сборочный 

чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 

цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и 

технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с 

металлами. Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи 
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деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и 

технологическая карты. Основные технологические операции обработки 

металлов и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, 

рубка, опиливание, зачистка Применение штангенциркуля для разработки 

чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. 

Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

«Создание изделий из текстильных материалов»  

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок 

для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей 

изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки 

горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. Дефекты 

машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов: соединительные (обтачной 

с расположением шва на сгибе и в кант).Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность изготовления 

плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная 

отделка изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия 

технолог-конструктор швейного производства, портной. Краткие сведения из 

истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной 

моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель для 

вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

«Кулинария»  
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Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов 

к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Пищевая ценность 

рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых 

блюд. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 

обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды 

тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Подача к столу. Классификация супов. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 

Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. Меню 

обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия технолог 

пищевой промышленности. 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» этот раздел 

реализуется темой «Исследовательская и созидательная деятельность» в 

форме выполнения проекта в каждом указанном разделе. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

6 классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический (основной), аналитический (заключительный). Определение 

затрат на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта 

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 

7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

«Технологии домашнего хозяйства»  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы 
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освещения. Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление 

и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

«Электротехника» 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате, 

современные технологии и технические средства создания микроклимата. 

 «Технологии обработки конструкционных материалов»  

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 

Конструкторская и технологическая документация, технологический 

процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего 

инструмента. Развод зубьев пилы. Настройка стругов. Приёмы и правила 

безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые 

соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 

соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей 

шурупами в нагель. Правила безопасной работы ручными столярными 

инструментами. Классификация и термическая обработка сталей. Правила 

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с 

термической обработкой материалов. Токарно-винторезные станки и их 

назначение. Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы 

на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых 

на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. Виды и приёмы 

выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды 

природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой изделий из древесины. Тиснение на фольге. Инструменты для 

тиснения на фольге. 

Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металлов 

 «Создание изделий из текстильных материалов»  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска или из 

Интернета. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 



171 
 

обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 

застёжки-молнии и окантовывания среза. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым 

срезом.Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитательная система МБОУ СОШ №10- это организационно-

функциональная структура, возникшая в ходе воспитательного процесса 

коллектива школы по реализации целей воспитания. Она охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

учащихся, разнообразную деятельность и общение, влияние социальной 

среды. Система постоянно развивается, имеет определенную структуру и 

состоит из компонентов, скрепленных системными связями. 

2.3.1. Структура воспитательной системы: 

1. Целенаправленность и целеполагание в воспитательной работе. 

2. Основные методы педагогического воздействия:  

- единые педагогические требования; 

- мотивация учащихся на самовоспитание; 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся. 

3. Школьная социальная воспитывающая среда: 
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- классный коллектив; 

- школьный коллектив; 

- роль школьного ученического самоуправления; 

- взаимоотношения учитель-ученик; 

- организация ученического самоуправления; 

- традиции и ритуалы школы. 

4. Воспитательные комплексы - это культурное пространство школы за 

рамками учебных занятий, в которых учащиеся удовлетворяют свои 

индивидуальные интересы, потребности в творчестве, фантазии. 

5. Воспитание на уроке (формирование у школьников основ мировоззрения 

и естественнонаучной картины мира, использование воспитательных 

нравственно-правовых моментов, включенных в содержание учебных 

предметов, учитель – как пример и образец отношения к  своим 

обязанностям, культуры внешней и внутренней). 

6. Система методов воспитания (методы педагогического воздействия, 

организация воспитательного процесса в школе). 

7. Единство педагогического коллектива. 

8. Система работы классного руководителя. 

2.4.1. Основные принципы воспитательной работы 

1. Главная ценность и основной объект заботы педагога и воспитателя- 

личность ученика. 

2. Школа – для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы 

считать самочувствие в ней человека, каждого ребенка и взрослого. 

3. Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с 

уважением его человеческого достоинства. 

4. Обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, это творческое 

сотрудничество единомышленников. 

5. Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны и не 

шаблонны. Творчество учителя и воспитателя – важнейший признак 

педагогической культуры. 

6. Воспитание эффективно, если оно системно. 

7. Воздействие на ребенка должно быть ярким, запоминающимся, 

воспитывающим. 

2.4.2. Стратегические задачи воспитательной деятельности 

1. Гуманизация  воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всемерного развития личности, для пробуждения ее к 

самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива. 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 
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воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников. 

4. Создание системы правового всеобуча учащихся, учителей, родителей. 

 

2.4.3. Основные цели воспитательной работы 

 

1. Помочь школьнику овладеть такими способами самоутверждения, 

которые бы не ущемляли интересы других, т. е. научить действовать с 

соблюдением нравственных законов, принятых в человеческом обществе. 

2. Создать условия для достижения школьником ощущения успеха, 

уверенности в себе. 

3. Способствовать формированию патриотов своей страны, граждан 

правового демократического государства, способных к социализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 

терпимость. 

4. Способствовать развитию творческих способностей, формированию 

навыков самообразования, самореализации личности. 

5. Воспитание и развитие потребностей в здоровом образе жизни, 

способным быть хорошим семьянином. 

6. Формирование трудовой мотивации, активной жизненной и 

профессиональной позиции. 

7. Воспитание бережного отношения к историческому прошлому, 

культурному наследию. Формирование бережного отношения к природе. 

 

2.4.4.  Основные направления воспитательной работы 

 

Направления Цель Средства 

реализации 

1. Гражданско-

патриотическое. 

2.Нравственное и духовное 

воспитание. 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

4.Интеллектуальное 

воспитание. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание. 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание. 

Воспитание патриотов 

России, граждан 

правового 

демократического 

государства, уважающих 

права и свободы 

личности; воспитанию 

бережного отношения к 

историческому и 

культурному наследию 

народов России; 

формированию духовно-

нравственных качеств 

личности; воспитанию 

целостного 

- проекты; 

- акции; 

- предметные 

недели; 

- экскурсии; 

- встречи с       

интересными 

людьми; 

- самоуправле

ние; 

- досуговые 

мероприятия; 

- походы; 

- спортивные 

секции; 
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7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности. 

9. Воспитание семейных 

ценностей. 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

11. Экологическое 

воспитание. 

 

миропонимания, 

современного научного 

мировоззрения; 

формированию основ 

культуры и здоровья, 

сознательного отношения 

к семейной жизни; 

разностороннему 

развитию детей, 

формированию их 

творческих способностей 

, развитие социальной 

активности и 

гражданской 

ответственности 

несовершеннолетних 

посредством 

профилактики 

отклонений в поведении 

несовершеннолетних, 

включения их в 

разнообразные социально 

востребованные сферы 

деятельности и 

актуальные для региона и 

страны проекты; 

обеспечение роста 

социальной зрелости 

учащихся, 

проявляющейся в 

осознанном выборе 

здорового образа жизни, 

развитии талантов и 

способностей, в 

сознательном 

профессиональном 

самоопределении, 

ориентации на 

саморазвитие и 

самосовершенствование 

во благо современного 

российского общества и 

государства 

- кружки; 

- связь с 

учреждениями 

ДО; 

- конкурсы, 

интеллектуаль

ные игры; 

- концерты, 

фестивали; 

- выезды в 

музеи, театры. 
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Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение 

Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о 

мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

ПРОГРАММА «Я- патриот!» 

Цель: Воспитание гражданина - патриота своей Родины. Возрождение 

патриотизма как важнейшей духовно- нравственной и социальной ценности, 

формирование и развитие у  порастающего поколения, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине и своей малой родине, укрепление духовной 

связи между поколениями, сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны для современного и будущих поколений. 

Задачи: 

1. Воспитание у молодого человека качеств нравственно устойчивой  и 

духовно    богатой цельной личности. 

2. Привлечение внимания учащихся и взрослых к краеведческой и поисково-   

      исследовательской деятельности, историческому наследию своей малой   

Родины. 

3. Сохранение и укрепление связи между старшим и подрастающим 

поколениями  посредством общения, на основе организации совместной 

социально-      значимой деятельности. 

4. Воспитание личности гражданина- патриота Родины, способного встать 

на       защиту государственных интересов страны 

 

Нравственное и духовное воспитание:  

ПРОГРАММА духовно-нравственного воспитания 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 
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культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений 

и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального 

бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 

деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 
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специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию 

научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

ПРОГРАММА «УЧЕНИЕ» 

 Цель: Формирование общеучебных возможностей с учетом     

протекания психических процессов у школьников. 

Задача: развить индивидуальные способности, превратить учение в 

творческую потребность каждого ученика. 

Очень значимым направлением в работе классного руководителя является 

работа по развитию интеллектуальных умений учащихся класса. 

Целью работы классного руководителя в этом направлении может 

стать помощь ученикам в развитии в себе способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять себя в 

окружающей среде. Главное — определить круг реальных учебных 

возможностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на 

продвижение в интеллектуальном развитии. 

Для работы в этом направлении 

1.Необходимо изучить особенности учебной деятельности класса в целом и 

возможности каждого ученика в частности с последующей коррекцией. 

2. На основе диагностики интеллектуальных умений учащихся совместно с 

педагогами определить методы, приемы, формы индивидуальной работы с 

учащимися как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

3. Изучать и влиять на кругозор учащихся, их познавательный интерес, 

увлечения и использовать результаты изучения при организации внеклассной 

работы и работы в школе. 

4. Организовывать просветительскую и консультативную помощь семье в 

данном направлении. 

5. С помощью внеклассных мероприятий развивать позитивное отношение 

ученика к собственному интеллектуальному развитию. 

6. Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
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спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

Рост образования в обществе – необходимый, если не самый важный, 

элемент социально-культурного и экономического развития страны. В этом 

плане на образование как целостную государственную структуру, 

обеспечивающую социальное развитие личности, ложится помимо прочих 

задача сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

подрастающего поколения. 

Программа реализуется всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса в урочное и внеурочное время. 

Цель программы: 

  Разработка целостной социально-педагогической системы, 

здоровьесберегающих технологий и применение их в целях коренного 

улучшения состояния и качества здоровья всех участников образовательного 

процесса; формирование мотивации и ответственности за сохранение 

собственного здоровья. 

Задачи: 

1.Сформировать правильное отношение к своему здоровью, восприятие 

здоровья как жизненной ценности; 

2.Сформировать способность к самодиагностике состояния здоровья и 

устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни; 

3.Обучить  учащихся самостоятельно снимать с себя психическое 

напряжение, подготовить к встрече со стрессами, опасностями трудностями; 

4.Формирование у педагогов, родителей и учащихся здорового образа жизни. 

5.Разработка мероприятий, которые уменьшат риск возникновения 

заболеваний, 

6.Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). 

ПРОГРАММА антинаркотического воспитания  «Мы  выбираем 

жизнь!» 

Цель программы:  Профилактика начала употребления психоактивных 

веществ детьми  и подростками создание в школе и микрорайоне  социально-

развивающей среды, способствующей укреплению и сохранению здоровья у 

участников образовательного и воспитательного процесса. 

Задачи программы: 

• формировать у школьников и членов их семей активную жизненную 

позицию к сохранению и укреплению здоровья, потребность в здоровом 

образе  жизни; 

•  осуществлять профилактику вредных привычек, пропагандировать 

ЗОЖ; 

•  способствовать укреплению в сознании школьников стойкого 

негативного отношения к вредным привычкам; 

•  воспитывать у участников образовательного  процесса  социально-

личностную культуру поведения в социуме; 
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• предоставление детям и подросткам объективной научной информации  

о последствиях употребления психоактивных веществ; 

• повышение личностной и социальной компетентности обучающихся;                          

• развитие познавательной активности у обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к  здоровому образу жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", 

"гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

ПРОГРАММА «ДОСУГ» 

Цель программы: Способствовать активному интересному проведению 

внеурочного времени школьников, развитию у них их индивидуальных 

творческих способностей, актуализация приоритетных задач учебно-

воспитательного процесса подрастающего поколения на современном этапе  

– прежде всего воспитания личности патриота и гражданина; пробуждение и 

учёт интересов учащихся к изучению отечественной истории, культуры, 



182 
 

краеведения, истории и культуры нашего народа; сочетание традиционных и 

инновационных подходов воспитательной работы. 

Задачи программы:  наполнить работу учащихся интересной, 

разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне 

школьных уроков. Для некоторых ребят — это основной мотив прихода в 

школу, возможность реабилитации после непризнанности в классе из-за 

отсутствия учебных умений. И педагог должен не пропустить этот момент, 

прочесть его в детских глазах. Ведь для ребенка участие в жизни класса 

после уроков — это шанс сбросить «лягушечью кожу», своего рода ярлык 

неумелого, найти свое место в среде сверстников. В работе классного 

руководителя в этом направлении есть важное звено, которое он не должен 

потерять: это создание ситуаций для добровольного выбора учениками тех 

форм внеклассной работы, которые хотелось бы использовать в классе. 

Значит, главные качества, которые должен развить у своих воспитанников 

классный руководитель, это инициатива и самостоятельность, 

ответственность и открытость, искренность. 

ПРОГРАММА «Каникулы» 

Цель программы: Совершенствование организации содержательного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, обучающихся в 

МБОУ СОШ №10 в каникулярный период. 

Задачи программы:  

- создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и 

увлечений детей в каникулярный период; 

- создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярные 

периоды; 

- развитие связей МБОУ СОШ №10  с учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями ДО в организации каникулярного отдыха, труда и занятости 

детей и подростков; 

- обеспечение социальной защищенности детей; 

- развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей 

детей и подростков; 

- вовлечение детей и подростков в социально- значимую деятельность; 

- развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования 

свободного времени. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной 

культуры; 
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- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), 

повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления); распространение правовой 

информации (например, в рамках тематических классных часов; лекций с 

приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и 

т.д.; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

обучающихся общеобразовательных учреждений (например, в рамках 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных туристов и краеведов 

и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) 

мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

                                 ПРОГРАММА «Подросток» 

       Цель:  

- обеспечение условий для реализации конституционного права на  

получение основного бесплатного образования всеми детьми школьного 

возраста; 

- социальная защита и охрана прав детства; 

- координация усилий школьного сообщества в предупреждении и 

ликвидации детской беспризорности; 

- соблюдение социальных прав и гарантий проблемных  детей; 

- формирование в школьной среде чувства сострадания к данной категории 

детей и желания оказать им психологическую, моральную и социальную 

помощь; 

- создание условий для гармонического, интеллектуального, физического, 

духовно-нравственного  развития учащихся, их воспитания и образования; 

- развитие в педагогическом коллективе гуманистических личностных 

установок; 
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-  достижение сотрудничества между всеми участниками учебно-

воспитательного процесса. 

           Принципы программы: 

-  Принцип законности, демократизма; гуманного обращения с 

несовершеннолетними; 

-  Принцип психолого-педагогической поддержки. Это процесс 

совместного определения с ребенком его собственных интересов, 

возможностей, целей и путей преодоления препятствий, мешающих 

ему сохранять его человеческое достоинство и самостоятельно 

достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 

общении, образе жизни; 

-  Принцип поддержки семей и взаимодействия с ней; 

- Принцип ведущей роли воспитательного воздействия жизни класса и 

общешкольных мероприятий. В виду того, из-за специфики этой 

категории детей снижена воспитательная функция семьи (а в 

некоторых ситуациях она совсем отсутствует или оказывает 

негативное влияние на ребенка), то основная воспитательная 

функция принадлежит школе; 

- Принцип повышения роли общественных организаций.  

Задачи программы:                   

- Социально-педагогическая   реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- Выявление и пресечение случаев вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

- Учет пропусков занятий без уважительных причин; 

-   Создание системы работы с подростками из социально незащищённых 

слоёв населения по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности 

- Усиление координации предупредительно-профилактической деятельности 

учителей, родителей, лиц, их заменяющих, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания помощи 

учащимся. 

- Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

подростками в школе,  в КДН 

- Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по 

вопросам правопорядка. 

- Изучение и выявление интересов и потребностей учащихся и их родителей 

в обучении и воспитании, трудностей и проблем, уровня социальной 

защищённости и адаптированности к социальной среде. 

- Привлечение самих учащихся к укреплению правопорядка в школе, 

вовлечение учащихся в кружки, общешкольные мероприятия, клубы по 

интересам,  спортивные секции. 

- Повышение самосознания школьников через разнообразные формы работы. 
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-  Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков 

«группы риска» в каникулярное и летнее время.  

- Создание условий для повышения квалификации педагогов,  работающих с 

детьми из «группы риска». 

-  Своевременное  обеспечение социальной защиты прав 

несовершеннолетних. 

-  Совместная работа с органами опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

- Воспитание семейных ценностей: 

- - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- - формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

 

ПРОГРАММА « СЕМЬЯ» 

Цели  программы: 

- Способствовать возрождению семьи, основанной на любви, нравственности, 

взаимном уважении всех ее членов;  

- Формирование представления о семейных ролях. 

- Формирование социо - культурных семейных ценностей  

- Способствовать укреплению взаимоотношений между ребятами и их 

родителями, привлечь родителей к активному участию в  жизни     школы и 

класса. 

Задачи программы : 

• Приобщение к положительным традициям национальной культуры и 

русской семьи. Формирование на примерах мирового искусства, а также - 

жизни известных семейных пар - понятия о благополучной семье.  

Формирование "семейных" отношений в классе.  

• Формирование основных понятий об этике, психологии семейных 

отношений.  

• Подготовка к будущей семейной жизни:  

• Формирование половой идентификации. 

• Формирование экономического мышления. 

• Формирование психологических основ здоровых отношений мужчины и 

женщины.  

Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, 

его особенностях и месте в мире. 
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ПРОГРАММА «ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла жизни, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи работы:  

1. Формировать у учащихся жизненно важные трудовые навыки и 

нравственные представления.  

2. Формировать у детей такие ценные качества и привычки поведения, как 

стремление говорить правду, поступать по справедливости, стремление быть 

смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к 

лени, зазнайству, грубости, лжи.  

ПРОГРАММА «ОБЩЕНИЕ» 

Цель программы: успешная интеграция школьников в современное 

общество. 

Задачи программы:  

1.  Формирование диалектического мировоззрения; 

2.  Формирование культуры общения; 

3.  Формирование нравственных качеств; 

4.  Формирование социальных черт характера. 

Важным направлением является работа по организации общения и 

взаимоотношений в системах «учитель — ученик», «ученик — ученик», 

«учитель — ученик — родитель». 

Целью педагога в организации этой работы является передача детям опыта 

(знаний, умений, навыков) социального общения людей (позитивного и 

негативного), опыта  поколений. Классный руководитель помогает понять 

личностный смысл общения, связанный с изучаемыми конкретными 

проблемами и жизнью в целом. Под личностным смыслом классный 

руководитель должен понимать индивидуализированное отношение к тем 

объектам, ради которых разворачивается его деятельность. В одном из своих 

трудов И. Кант сказал так: «Главное требование взаимодействия —всегда 

необходимо относиться к себе и к учащимся как к цели общения, в 

результате которого происходит восхождение к индивидуальности». Мы 

должны научить ребенка понимать, что восхождение к индивидуальности — 

это, в первую очередь, выражение и сохранение чести и достоинства 

субъектов общения. 

Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

http://www.pandia.ru/72538/
http://www.pandia.ru/110290/
http://www.pandia.ru/73317/
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- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении разработана с учетом современных 

требований и задач образования, основана на идее психолого-

педагогического сопровождения развития личности каждого ребенка и 

включенности психологической службы в процесс медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Цель:  

• Содействие созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих освоению основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

    Задачи: 

• Создание системы психологического сопровождения введения новых 

стандартов в образовательный процесс; 

• Обеспечение формирования и развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей ядра образования; 

• Разработка критериев и методов оценивания сформированности 

метапредметных и личностных компетенций; 

• Повышение квалификации педагогов и просвещение родителей в 

вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

• Взаимодействие с участниками образовательных отношений для 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей и 

развивающей траектории образовательной организации; 

• Подготовка пакета методических материалов по психологическому 

сопровождению обучающихся 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность: 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.11.2009 г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО)», а так же 

разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

рекомендованная Решением Координационного Совета по вопросам 

организации введения ФГОС при Минобрнауки  Примерная основная 

образовательная программа НОО; 

• Приказ Министерства здравоохранения  и социального развития РФ  № 

761н от 26.08.2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1897от 17 декабря 2010 г.  "Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

• Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ 

от 29.12.2012»; 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель); 

• Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении 

профессионального  стандарта специалиста в области педагогической 

психологии" (по состоянию на 11.09.2013) (подготовлен Минтрудом России). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 Среднее образование: 

• сопровождение перехода в основную школу;  

• содействие адаптации к новым условиям обучения;  

• формированию социально-психологических компетенций;  

• помощь в построении конструктивных отношений со взрослыми и 

сверстниками;  

• профилактика девиантного поведения, наркозависимости;  

• сохранение психологического здоровья;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

Старшая школа : 

• помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении,  

• поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, 

поиск смысла жизни, достижение личной идентичности),  

• развитие временной перспективы,  

• способности к целеполаганию, 

•  развитие психосоциальной компетентности,  

• профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

• просвещение (формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации 

образовательных организаций, педагогов, родителей), 

• профилактика,  

• диагностика, 

 • коррекционная, развивающая работа,  

• консультирование, 

• экспертиза (профессиональной деятельности специалистов 

образовательных организаций). 

— Психологическое просвещение (и образование) - формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности 
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в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития и своевременного предупреждения возможных 

нарушений в становлении личности; 

— Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, профессионального выгорания педагогов; 

выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье 

педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

— Диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации;  

— Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении; 

— Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности  и преодоление затруднений 

в усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия 

педагога-психолога с педагогами, дефектологами, логопедами, врачами, 

социальными педагогами; коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— Консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь 

участникам образовательного процесса в осознании ими природы их 

затруднений, в анализе и решении психологических проблем, в  

актуализации и активизации  личностных особенностей; содействие 

сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь 

в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решение различного рода психологических проблем, связанных с 

трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.  

— Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения; оценка 

альтернативных решений и выделение наиболее предпочтительных 

вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 
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Основные направления деятельности  педагога-психолога:   

- работа с учащимися; 

- работа с педагогическим коллективом школы; 

- работа с администрацией школы; 

- работа с родителями учащихся. 

При реализации психологического сопровождения обязательными 

являются следующие мероприятия: 

- в каждой параллели ежегодное изучение психо-эмоционального 

состояния обучающихся, психологического климата в классном коллективе; 

- при переходе обучающихся из начальной школы в среднее звено (4-5 

класс) и из среднего звена в старшую школу (10 класс) проведение 

диагностического минимума по изучению адаптации к новым условиям 

обучения - проведение адаптационных мероприятий с обучающимися 5-х, 

10-х классов, в том числе индивидуальной и/или групповой работы с 

обучающимися, имеющими трудности в адаптации; (диагностический 

минимум является основной психодиагностической схемой в рамках данной 

модели психологического сопровождения, т.к. он носит 

дифференцированный характер и позволяет условно разделить всю 

обследованную группу детей на две подгруппы:  «психологически 

благополучных детей», обладающих своими особенностями психического и 

личностного развития, не приведших в настоящее время к выраженным 

проблемам обучения, взаимодействия и самочувствия в школьной среде, и 

детей «группы риска» с реальными и потенциальными проблемами в 

обучении и развитии. Позволяя охватить всех школьников определённой 

параллели, диагностический минимум представляет собой лонгитюдное 

обследование и позволяет отслеживать динамику развития и состояния 

школьника по определённым статусным критериям на протяжении всего 

периода школьного обучения, служит основным механизмом, запускающим 

следующие этапы психодиагностики: дифференциация нормы и патологии и 

углублённое обследование личности школьника.  Психолог может 

использовать диагностические методики из перечня на электронном диске.) 

- коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе с детьми – инвалидами. В 

Концепции модернизации российского образования отмечается, что «дети с 

ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-

социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе по месту жительства». Важнейшим условием 

эффективности интеграции является наличие грамотной системы психолого-

педагогического сопровождения, включающей, помимо систематического 

наблюдения индивидуальных программ обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в 

которую интегрируется ребенок. Построение эффективной системы 

сопровождения позволит решать проблемы развития и обучения детей 

внутри образовательной среды учреждения, избежать необоснованной 
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переадресации проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, 

направляемых в специальные образовательные учреждения. 

Психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 

пятых классов к обучению в основной школе. 

Ежегодно  возникает проблема адаптации учащихся при переходе из 

начального звена в среднее звено. Не смотря на то, что ученики уже 

привыкли, к требованиям учителей, одноклассникам, проблема адаптации 

существует. Они снова адаптируются к новым социальным условиям. У них 

появляется новый классный руководитель, учителя-предметники, новые 

предметы. Каждый учитель выдвигает свои требования. Этот возраст 

начало подросткового периода, когда происходят ещё и физиологические 

изменения в организме у детей, что тоже накладывает свой отпечаток на 

учащихся. В связи с этим целесообразно проводить подготовительную 

работу к переходу в пятый класс уже в четвёртом классе и продолжать в 

пятом. Предварительная диагностика школьной тревожности, самооценки, 

учебной мотивации в 4-х классах - это своеобразная возможность 

предупреждения тех проблем, которыми могут встретиться учащиеся в 

начале учебы в 5-м классе.  Опыт показывает, что учащиеся, прошедшие курс 

таких мероприятий, гораздо быстрее адаптируются к учебе в 5-м классе. 

Описание содержания психологического сопровождения в среднем звене: 

 
№ Мероприятие Цель Участн

ики 

Форм

ы 

работ

ы 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

 

1. 

 

Диагностика 

(индивидуальн

ого стиля 

учебной 

деятельности) 

(диагностика 

Лускановой). 

 

 

Исследование 

индивидуальных  

особенностей 

учащихся 4-х 

классов  

 

Учащи

еся 4-х 

классо

в 

 

Групп

овое 

тести

рован

ие 

 

- Профилактика 

дезадаптации 

учащихся на 

новой ступени 

обучения; 

- выявление 

группы риска; 

-составление 

рекомендаций 

для учителей и 

родителей 

 

 

По плану 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/teenager/3-psychological-characteristics-of-age/69-adolescence
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2. Диагностика 

процесса 

адаптации  

учащихся 5-х 

классов 

(тест 

тревожности  

Филлипс) 

- Анализ динамики 

результатов; 

- Определение 

проблемных зон 

детей 

Учащи

еся 5-х 

классо

в 

Групп

овое 

тести

рован

ие 

- Профилактика 

дезадаптации 

учащихся на 

новой ступени 

обучения; 

- выявление 

группы риска; 

-составление 

рекомендаций; 

-предоставление 

результатов на 

консилиуме 

По плану 

3. Проведение 

тренинговых 

занятий по 

программе 

«Тропинка к 

своему Я», 

игры на 

сплочение 

коллектива, 

«Уроки 

общения» 

Развитие 

познавательных 

процессов, 

навыков 

коммуникативнос

ти, снижение 

тревожности 

Учащи

еся 5-х 

классо

в 

Групп

овые 

разви

вающ

ие 

занят

ия  

- Профилактика 

дезадаптации 

учащихся на 

новой ступени 

обучения; 

- повышение 

навыков 

компетентного 

общения 

По плану 

4. Индивидуальн

ые занятия с 

учащимися  

Оптимизация 

учебного 

процесса, 

успешная 

адаптация 

учащихся, 

снижение 

тревожности 

Учащи

еся 5-х 

классо

в  

Инди

видуа

льные 

занят

ия 

Профилактика и 

устранение 

психологических 

проблем у детей 

По 

запросу 

учителей, 

родителей 

5. Консультирова

ние родителей 

по результатам 

диагностики 

Оптимизация 

учебного 

процесса, 

успешная 

адаптация 

учащихся 

Родите

ли  

Инди

вид. 

консу

льтир

овани

е 

Информировани

е о  результатах 

диагностики, 

рекомендации 

По плану 

6. Участие в пед. 

консилиумах 

по адаптации 

Оптимизация 

учебного 

процесса, 

успешная 

Педаго

ги, 

админи

страци

Конс

илиу

м 

- Составление 

рекомендаций; 

- определение 

По плану 
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детей в 5-х кл. адаптация 

учащихся 

я группы риска 

учащихся,  

 

Психологическое сопровождение программы индивидуализации и 

дифференциации обучения на всех ступенях общего образования. 

 

Личностно-ориентированное обучение невозможно осуществить без 

дифференциации и индивидуализации обучения. Совершенно очевидно, что 

наитруднейшие вопросы, которые встают перед учителем, взявшим курс на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. Особенно это актуально в 

старших классах.  Это вопросы о том, как дифференцировать детей при 

подготовке к независимой итоговой аттестации. Именно поэтому возникла 

необходимость в психологическом сопровождении этой подпрограммы, 

которая позволяет работать с детьми с учетом их личностных особенностей. 

Описание содержания психологического сопровождения в старшем 

звене: 

 
№ Мероприятие Цель Участники Формы 

работы 

Планируемы

й результат 

Примечани

е 

1. Диагностика 

индивидуальны

х особенностей 

учащихся 

(ЦТО 

Люшер),проект

ивные 

методики и т.д. 

Оптимизация 

процесса 

обучения; 

 

Учащиеся с 

1 по 11 кл. 

Индивидуаль

ное и 

групповое 

тестирование 

Анализ и 

разработка 

индивидуаль

ного стиля 

деятельност

и учащихся 

по каждому 

случаю 

 

По запросу 

2. Консультирова

ние педагогов 

по результатам 

диагностики 

- Оптимизация 

процесса 

обучения; 

- практическая 

помощь 

педагогам 

Педагоги 

всех 

ступеней 

обучения 

Семинар-

практикум, 

мастер-класс, 

групповое 

консультиров

ание 

 

Высокая 

психологиче

ская 

компетентно

сть 

педагогов 

В течение 

года 

3. Диагностика 

«психоэмоцион

альный фон 

учащихся» в 

период 

адаптации к 

- Выявление 

эмоционально

го фона 

учащихся; 

- выявление 

Учащиеся 

10-х 

классов 

Групповое 

тестирование 

- Успешная 

адаптация 

учащихся, 

- снижение 

количества 

По плану 
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третей ступени 

обучения 

(методика 

«Дерево с 

человечками») 

уровня 

мотивации и 

эмоционально

го отношения 

к учению, 

- снижение 

тревожности 

уч-ся, 

входящих в 

группу 

риска; 

- 

составление 

рекомендаци

й для 

учащихся, 

педагогов 

 

 

4.  Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Оптимизация 

образовательн

ого процесса 

 

Учащиеся 

1-11 

классов 

Групповые 

занятия 

Снижение 

уровня  

психологиче

ских 

проблем у 

детей 

По запросу 

 5. Экспресс-

консультации 

Консультиров

ание по 

результатам 

диагностик 

 

Учащиеся 

и родители 

Индивидуаль

но 

Повышение 

психологиче

ской 

грамотности 

 

В течение 

года 

 

Критерии эффективности системы психологического сопровождения. 

Любая развивающаяся система содержит в себе ряд взаимосвязанных 

компонентов: потребности, цели, задачи; действия по отбору содержания, 

выбору методов, средств; результат; рефлексия. 

Невнимание хотя бы к одному из этих компонентов разрушает 

целостность системы сопровождения, снижает ее эффективность. 

Критериями эффективности рекомендуется считать следующие: 

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности 

обучающихся, их коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается 

положительная динамика и устойчивые результаты коррекционно-

развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного 
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педагогического воздействия, возрастает интеллектуальный уровень 

коллектива, решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы 

работы с детьми и родителями. 

4. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных 

коллективах, повышается стрессоустойчивость участников образовательного 

процесса в целом, утверждается взаимопомощь. 

5. Рост профессионального мастерства учителей проявляется в 

изменении характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в 

элементарных психологических вопросах.  

6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников 

образовательного процесса является демократизм действий, опора на данные 

диагностики (мониторинговых исследований) свобода выбора методов и 

средств обучения 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план на 2017-2018 учебный год для для 5-7 классов  

Учебный план МБОУ СОШ №10 реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования,  определяет рамки содержания 

основного общего образования и выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации образовательного процесса. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования в рамках ФГОС ООО 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области».  

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании 

Правительства Российской Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации 

введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012  69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012  74); 

- 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 Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
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образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- 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 Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 

от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- 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»; 

Письма:  

- 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 государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- 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 от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 
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- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

    Школьные нормативно-правовые документы: 

- Устав МБОУ ЦСОШ № 10 

С 01.09.2017 года 5-7 классы будут работать по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего 

образования. 

На уровне основного общего образования обучающиеся 5-7 классов 

требуют особого внимания,  что связано с особенностями их развития:  

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к 

новой внутреней 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. 

Учебный план (недельный)  для 5-7 классов на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе  примерного учебного плана (недельного) в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Продолжительность учебного года для 5-7 классов – 34 учебных недели. 

Режим работы 5-7 классов  по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение.  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей),  школы, учредителя.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-7 классах 

используется на усиление предметов и введение новых учебных курсов, 
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обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса и внеурочную деятельность (10 часов в неделю). 

Учебный  план  5-7 классов является  механизмом реализации  учебной  

деятельности  в  рамках  основной  образовательной программы основного 

общего образования.   

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. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени 

общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 5 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. 

Учебный план для 5-7 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования в 

режиме 5-дневной учебной недели.  

В структуре учебного плана выделены две части: обязательная 

(федеральный компонент) и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (компонент образовательного учреждения). 

Набор учебных предметов каждого компонента представлен необходимым 

количеством часов по классам.  
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Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 

час в неделю. 

Содержание обучения в 5 классе реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы.  

С целью развития смыслового чтения и работы с текстом в 5 классах 

учебный предмет «Русский язык» (5 ч в неделю – обязательная часть ФГОС 

ООО) укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и 

«Геометрия» (7 класс), «Информатика» (7 класс). 

В связи с переходом на ФГОС ООО учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю) изучаются как самостоятельные 

предметы. 

Учебный предмет «География» объединяет физическую и 

экономическую географию в единый синтезированный учебный предмет, 

элементы экономико-политического содержания изучаются в учебном 

предмете «Обществознание». 

С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», излучавшимся  на уровне начального общего 

образования, в 5 классах учебный предмет «Обществознание»  изучается за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений  в 

объёме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательного учреждения и изучается 2 часа в 

неделю в 5-7 классах.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-7 классах в 

соответствии с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа 

в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся третий час учебных занятий 

физической культурой  проводится во внеурочной форме.  

В 2016 году МБОУ СОШ № 10 присвоен статус «казачья» 

(Правительство Ростовской области приказ от 11.03.16 № 34). Для 

реализации модульного курса этнокультурной и региональной 

направленности «Доноведение» в 6 классе добавлен 1 час из компонента 

образовательного учреждения учебного плана к предмету география. 

Основной целью интегрированного модуля «Доноведение» является 

формирование у детей школьного возраста целостного представления о 

малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека в 
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нём. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено 

диалектическое единство системы «природа - человек – общество». 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) на уровне основного  

общего образования является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального                    

общего образования и по решению образовательного учреждения  

реализована  в 5 классе курсами внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика» и по решению образовательного учреждения  

реализована  курсами внеурочной деятельности.   

.
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Учебный план 5-7 классов на 2017-2017 уч.г 

  

предметные 
области 

Учебные 
предметы 

5-а,б,в классы 6-а,б классы 7- а,б классы 
ФК КОУ Всего ФК КОУ Всего ФК КОУ Всего  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
5 1 6 6  6 4 1 5 

Литература 3  3 3  3 2  2 
Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 3 

 

3 3 

 

3 3 

 

3 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 5  5    
Алгебра       3  3 
Геометрия       2  2 
Информатика       1  1 

Общественнонау
чные предметы 

История России.  
Всеобщая 
история. 2 

 

2 2 

 

2 2 

 

2 
Обществознание  1 1 1  1 1  1 

География 1  1 1 1 2 2  2 

Естественнонауч
ные предметы 

Физика       2  2 

Биология 1 
 

1 1 
 

1 1 1 2 

Искусство 

ИЗО 1  1 1  1 1  1 
Музыка 1  1 1  1 1  1 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 2 

 

2 2 

 

2 2 

 

2 
Технология Технология 2  2 2  2 2  2 

Итого: 26 2 28 28 1 29 29 2 31 
Максимальная нагрузка 

обучающихся 
28 29 31 
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3.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

Регламентирование образовательного процесса в течение учебного года 

 1. Начало учебного года - 01.09.2016 г. 

2. Окончание учебного года   - 25.05.2017г.; 

3. Продолжительность учебного года: - 34 недели  

4. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы  за четверти 

5. Продолжительность учебной рабочей недели - 5- дней 

6. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий 
7. Расписание звонков (продолжительность уроков 40 минут) 

№ урока Время 

1 0800-0840 

2 0850-0930 

3 0940-1020 

4 1035-1050 

5 1130-1210 

6 1225-1305 

7 1310-1350 

 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникул
ы  

Сроки  каникул  
Кол-
во  
дней 

Начало  
занятий 

Дата  
начала 
канику
л 

День   
недели 

Дата  
оконча
ния 
канику
л 

День  
недели 

Дата  День  
недели 

Осенние  
 

30.10. 
2017 

понедельн
ик 

06.11. 
2017 

понедельн
ик 

8 07.11
. 
2017 

вторник 

Зимние  
 

01.01. 
2018 

понедельн
ик 

13.01. 
2018 

суббота 13 15.01
. 
2018 

понедел
ьник 

Весенние  
 

24.03 
.2018 

суббота 01.04. 
2018 

воскресень
е 

9 02.04
. 
2018 

понедел
ьник 
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Расписание уроков 5-7 классов в 2017-2018 уч.г 

  
5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

 

№ Предмет № 

каби

нета 

Предмет № 

кабине

та 

Предмет № 

каби

нета 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1 Иностранный  яз 30 Математика 28 Иностранный яз. 33 

2 Математика 24 Иностранный  яз. 30/33 История 29 
3 Литература 27 История 29 Физкультура  
4 Русский язык 27 Физкультура  Математика 24 
5 Физкультура  Русский язык 23 Русский язык 17 
6 История 29 Литература 23 Литература 17 
7       

 

в
т
о

р
н

и
к

 1 ИЗО 34 Биология 14 Математика 24 
2 Математика 24 ИЗО 34 Биология 14 
3 Биология 14 Математика 28 ИЗО 34 
4 Русский язык 27 Русский язык 23 Русский язык 17 
5 Русский язык 27 Русский язык 23 Русский язык 17 

 

ср
ед

а
 

1 Иностранный яз. 30 Математика 24 Физкультура  
2 Физкультура  Иностранный яз. 30/33 История 29 
3 Математика 24 Физкультура  Русский яз. 17 
4 Литература 27 Русский язык 23 Математика 24 
5 Русский язык 27 История 29 Иностранный яз. 33 
6 История 29   -  Литература 17 

 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Математика 24 Труд 5/6 Русский язык 17 
2 Русский язык 27 Труд 5/6 География 36 
3 Литература 27 Математика 28 Математика 24 
4 География 36 Русский  яз. 23 Русский язык 17 
5 Труд 5/6 Литература 23 Труд 5/6 
6 Труд 5/6 География 36 Труд 5/6 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 
1 Иностранный яз. 30 Русский язык 36 Музыка 21 
2 Обществознание 29 Иностранный яз. 30/33 Математика 24 
3 Русский язык 27 Литература 23 Литература 17 
4 Математика 24 Обществознание 29 Иностранный яз 33 
5 Музыка 21 Математика 28 Обществознание 29 
6     -  Музыка 21  30/

32 
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6 «А» 6 «Б» 

 № Предмет № кабинета Предмет № кабинета 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1 Математика 24 Русский язык 21 
2 География 36 Литература 21 
3 Русский язык 23 Математика 24 
4 Литература 23 География 36 
5 Биология 14 Иностранный яз. 33 
6 Иностранный яз. 33 Биология 14 
7     

 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 Русский язык 23 Музыка 21 
2 Русский язык 23 Физкультура  
3 Математика 24 Русский язык 21 
4 История 34 Математика 24 
5 Музыка 21 История 34 
6 Физкультура  Русский язык 21 
7     

 

ср
ед

а
 

1 Русский язык 23 Математика 24 
2 Математика 24 История 34 
3 Литература 23 География 36 
4 География 36 Физкультура  
5 Физкультура  Русский язык 21 
6   -  Литература 21 
7     

 

ч
ет

в
ер

г
 

1 Русский язык 23 Русский язык 21 
2 Математика 24 Русский язык 21 
3 Русский язык 23 ИЗО 34 
4 ИЗО 34 Математика 24 
5 История 34 Иностранный яз. 33 
6 Иностранный яз 33   -  
7     

 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1 Математика 24 Труд 5/6 
2 Обществознание 34 Труд 5/6 
3 Труд 5/6 Математика 24 
4 Труд 5/6 Литература 21 
5 Иностранный яз. 33 Обществознание 34 
6 Русский  язык 23 Иностранный яз. 33 
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  7 «А» 7 «Б»  

 № Предмет № 

кабинета 

Предмет № 

кабинета 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.  ИЗО 34 Русский язык 27 

2.  Русский язык 23 ИЗО 34 

3.  Иностранный яз. 30/32 Математика 28 

4.  Математика 28 Иностранный яз. 30/33 

5.  Физика 35 Музыка 21 

6.  Музыка 21 География 36 

7.    Физика 35 

  

в
то

р
н

и
к
 

1 Математика 28 Физкультура  

2 История 29 Математика 28 

3 Литература 23 История 29 

4 Информатика 18 Математика 28 

5 Физкультура\  Информатика 18 

6 География 36 Русский язык 27 

  

ср
ед

а 

1 Физика 35 Биология 14 

2 Биология 14 Русский язык 27 

3 География 14 Литература 27 

4 Иностранный яз. 30/32 Физика 35 

5 Русский язык 23 Иностранный яз. 30/33 

6 Литература 23 География 36 

      

ч
ет

в
ер

г 

1 Математика 28 Русский язык 27 

2 Русский язык 23 Математика 28 

3 Труд 5/6 Биология 14 

4 Труд 5/6 Физкультура  

5 Иностранный яз. 30/32 Русский язык 27 

6 Биология 14 История 29 

7 История 29   

     

п
я
тн

и
ц

а 

1 Обществознание 29 Математика 28 

2 Русский язык 23 Литература 27 

3 Математика 28 Обществознание 29 

4 Математика 28 Иностранный яз. 30/33 

5 Литература 23 Труд 5/6 

6 Физкультура  Труд 5/6 

 



207 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной 

программы образовательного учреждения, является специально 

организованной деятельностью обучающихся в формах, отличных от 

урочной системы обучения.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ  №10 разработан  в 

соответствии с нормативными документами: 

• приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

• приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 

мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального 

общего образования согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое    воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет 

выпускника начальной школы»). 

Это обучающийся: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• любознательный, 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.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:  

• образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

• воспитательная — обогащение и расширение культурно-

нравственного  уровня учащихся; 

• креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления  психофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №10: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности в школе: 
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• реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №10 

являются: 

• запросы родителей, законных представителей; 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов; 

• возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Направления  внеурочной деятельности   

В 2017-2018туч.г внеурочная деятельность будет проходить по 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка 

обучающихся к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

 Режим организации внеурочной деятельности 

    Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах - 34 недели.    

Продолжительность учебной недели: в 5-7 классах – 5 дней. 
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При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

       Продолжительность одного занятия составляет до 30 минут.       

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв 45 минут   для отдыха и питания детей, что соответствует 

требованиям п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. Занятия проводятся 

по группам в соответствии с утвержденными программами. 

В школе запланировано поэтапное увеличение количества часов в 

течение учебного года. В первом полугодии (01.09.2017-31.12.2017г)  в 5-7 

классах вводится по 1 часу. Во втором полугодии (15.01.2018г-25.05.2018г) 

количество часов в каждом классе увеличивается до 3-х: за счет введения 

новых курсов: 

№ Курс  Класс  Количество часов 
01.09.2017-
31.12.2017 

15.01.2018-
25.05.2018г 

2 Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

6А - 2 
6Б 2 

3 «Зарница» 7А - 2 
7Б - 2 

4 «Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

5А - 2 
5Б 2 
5В 2 

Итого  14ч 

Распределение часов внеурочной деятельности по классам за год 

№ Класс. Название кружка, секции Ф И О 

педагога  

Кол-во   часов 

01.09.- 

31.12 

(15 

недель) 

15.01.- 

25.05 

(18 

недель) 

За год 

(33 

недели) 

1 5А  «Юный художник» Пятакова О.В. 1/15 1/18 33 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Головченко 

 И.В. 

- 2/36 36 

За год 15 54 69 

2 5Б «Клуб чемпионов» Носенко Л.И. 1/15 1/18 33 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Головченко 

 И.В. 

- 2/36 36 

За год  15 54 69 
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3 5В «Юный художник» Пятакова О.В. 1/15 1/18 33 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Головченко 

 И.В. 

- 2/36 36 

За год 15 54 69 

4 6А  «Клуб чемпионов» Носенко Л.И. 1/15 1/18 33 

«Духовные традиции 

многонационального народа 

России» 

Головченко 

 И.В. 

- 2/36 36 

За год 15 54 69 

5 6 Б «Одаренные дети» Ештокина С.В. 1/15 1/18 33 

«Духовные традиции 

многонационального народа 

России» 

Головченко 

 И.В. 

- 2/36 36 

За год  15 54 69 

6 7А «Одаренные дети» Ештокина С.В. 1/15 1/18 33 

«Зарница» Чернов Г.Г. - 2/36 36 

«Духовные традиции 

многонационального народа 

России» 

Головченко И В  2/18 36 

За год 15 72 87 

7 7 Б «Одаренные дети» Ештокина С.В. 1/15 1/18 33 

«Зарница» Чернов Г.Г. - 2/36 36 

«Духовные традиции 

многонационального народа 

России» 

Головченко И В  2/18 36 

За год 15 72 87 

Итого в 5-7 классах 150 442 592ч 
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План внеурочной деятельности 5-7 классов  в первом полугодии (01.09.2017-31.12.2017г) 

 

План внеурочной деятельности  5-7 классов на второе полугодие (15.01.2018-25.05.2018г) 

 

 

 

№ п/п Направление внеурочной деятельности 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б Итого 

1 Спортивно-оздоровительное направление «Клуб чемпионов»  1  1    2 2 

2 Обще интеллектуальное направление «Одаренные дети»     1 1 1 3 3 

3 Общекультурное направление «Юный художник» 1  1     2  

 Итого 1 1 1 1 1 1 1 7 

№ п/п Направление внеурочной деятельности 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б Итого 

1 Спортивно-оздоровительное 
направление 

«Клуб чемпионов»  1  1    2  

6 «Зарница»      2 2 4 

Духовно -нравственное 
направление 

«Духовные традиции 
многонационального народа России» 

   2 2   4  

14 «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

2 2 2   2 2 10 

Обще интеллектуальное 
направление 

«Одаренные дети»     1 1 1 3  

3 

Общекультурное направление «Юный художник» 1  1     2 2 

 Итого 3 3 3 3 3 5 5 25 
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3.4. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

МБОУ СОШ №10 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой,  способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Список  педагогических работников  МБОУ СОШ №10, осуществляющих 

педагогическую деятельность в 5-7 классах  в  2016-2017 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя 

 

Преподаваемый  

предмет (ы) 

 с указанием классов и курсов 

внеурочной деятельности 

1.  Глазунова Наталья Ивановна Математика 

2.  Головченко Ирина   Викторовна   Русский язык, литература 

3.  Горбанёва Лариса Васильевна 

   

История, общество 

4.  Ермолова Елена Михайловна  Иностранный язык 

5.  Ештокина Светлана Вячеславовна   Русский язык, литература 

6.  Каменева Лариса Ивановна   Физическая культура 

7.  Лебедева Елена Викторовна Математика 

8.  Морозова Раиса 

Семёновна   

Русский язык, литература 

9.  Пухно  Татьяна        Ивановна   Русский язык, литература 

10.  Пятакова Ольга Валентиновна ИЗО 

11.  Руди  Ритта 

Николаевна   

География 

12.  Цилюрик Наталья Ивановна Технология 

13.  Чернов  Геннадий   

Георгиевич 

Технология  

14.  Шилкова Елена Геннадьевна Физика, информатика 

15.  Шиндрикова  Нелли 

Константиновна   

География, биология 

16.  Шишкова Татьяна Ивановна Иностранный язык 

17. 6 Шищенко Елизавета Сергеевна Иностранный язык 
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3.5. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ № 10 к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС.  

Цель методической работы: обеспечение методических условий для 

эффективного внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Задачи методической работы: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования по введению ФГОС ООО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности ребенка 

 4. Создать условия для освоения педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся 
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4. Условия реализации образовательной программы. 

4.1. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность   

МБОУ СОШ № 10 находится в оперативном управлении КУМИ 

Администрации г. Новочеркасска (Свидетельство о государственной 

регистрации права 61-АЕ № 190594 от 25.09.2009 г.)  

Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное 

и горячее водоснабжение, канализация.  В четырехэтажном здании 29 

учебных класса, лаборантские кабинетов химии, физики, биологии, 

информатики, две мастерских (обслуживающего труда с швейными 

машинами, промышленным оверлоком для обучения девушек швейному 

делу); технического труда  (оборудованных станками: 

деревообрабатывающими, токарными по дереву и металлу, фрезерный, 

сверлильный, заточной)   (Приложение 5), спортивный зал, библиотека, 

актовый зал, тир, медицинский кабинет,. Общая площадь всех помещений 

4854,2 кв.м. 

Эксплуатация школьного здания осуществляется на основании 

заключения о соответствии объекта обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 9 от 16.07.2010 г. и санитарно-эпидемиологическому 

заключению № 61.02.50.000 М от 05.07.2010 г. 

Кабинеты оснащены научно-методической литературой, 

дидактическими материалами  (Приложение 6 ), техническими средствами 

обучения (Приложение 5 ). 

В школе оборудован и функционирует  компьютерный класс на 11 

посадочных мест.  Организован  выход в систему Интернет. Имеется 

локальная сеть. Разработан собственный школьный сайт. Электронный адрес 

школы- donskoyschool10@yandex.ru. Во внеурочное время компьютерный 

класс используется : учителями школы для методической подготовки к 

урокам ( поиск информации в Интернете, разработка дидактического 

материала, совершенствование навыков работы на компьютере и 

др.);учениками школы для поиска информации в Интернете, погружения в 

языковую среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, 

подготовки к ЕГЭ. Учителями и учащимися школы на уроках и во 

внеурочное время: используются обучающие программы школьной 

медиатеки.  

В 2009 г. в школе оборудован современный кабинет географии 

оснащенный: мультимедийным проектором, компьютером, комплектом 

мультимедийных карт по географии, школьной метеостанцией, коллекциями 

горных пород и минералов. 

В школе работает библиотека с читальным залом, оборудованным в 

соответствии с существующими требованиями.  

 
                                                          

mailto:donskoyschool10@yandex.ru
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4.2. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы основного  

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. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №10 строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №10: 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура. 

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 возможности: 
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- 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 и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.); 

- 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 гипер- медиасообщений 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 аудио-видеоуст-ройств 

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; 
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- 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); 

- 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 
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Список действующих в 2017-2018 уч.г учебников 

II ступень обучения 

5 – классы (ФГОС) 

№ 

п/п 

Предмет  Автор  Издательство  Год  

1 Литература 5 

класс. В 2-х 

частях  

Меркин Г.С. Русское слово. 2014 - 

2018 

2 Русский язык 

5кл  В 2-х 

частях 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А.  

Просвещение 2014 - 

2018 

3 Математика. 5 

класс. Учебник 

для учащихся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Вентана-Граф 2014 - 

2018 

4 Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира.5 кл  

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

Просвещение 2017- 

2018 

5 География 

ФГОС 

Летягин А.А./ под ред. 

Дронова В.П 

Вентана-Граф 2013 - 

2017 

6 Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

класс. (Синий). 

ВЕРТИКАЛЬ 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И.Плешаков. Сонин.  

Дрофа 2013- 

2017 

7 Обществознани

е. ФГОС 

Боголюбов Л.Н.,  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.Н. и др 

Просвещение 2013 - 

2017 

8 Технология. 

Технология 

ведения дома. 

ФГОС 

Синица Н.В. 

Симоненко В.Д. 

Вентана - 

Граф 

2013 - 

2017 

9 Технология. 

Индустриальны

е технологии. 

ФГОС 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Вентана -

_Граф 

2013 - 

2017 

10 Музыка  ФГОС Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Просвещение 2013 - 

2017 

11 Изобразительно Горяева Н.А., Просвещение 2013 - 
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е искусство  

ФГОС 

Островская О.В. /Под 

ред. Неменского Б.М.  

2017 

13 «Английский 

язык. 5 класс». 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

учреждений. В 

2 ч. ФГОС 

М.В. Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд. 

 Под ред. проф. М.В. 

Вербицкой  

Вентана-Граф 2014 - 

2017 

14 Физическая 

культура. 5-7 кл 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.  

Просвещение 2013 - 

2017 

 

 

6 классы (ФГОС) 

№ 

п/п 

Предмет  Автор  Издательств о Год  

1 Литература. В 

2-х частях 

Меркин Г.С. Русское слово. 2013 - 

2018 

2 Русский язык Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А., 

Тростенцова Л. А. и др. 

 

Просвещение 2017 - 

2018 

3 Математика А.Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский,  

М.С. Якир  

Вентана - 

Граф 

2017 - 

2018 

4 Всеобщая 

история. 

История 

средних веков 

Агибалов Е.В. 

Донской Г.М. 

Просвещение 2013 - 

2017 

5 История России Андреев И. Л.,  

Фёдоров И 

Дрофа 

 

2016 - 

2018 

6 Биология. 6 кл. 

Живой 

организм. 

Учебник 

(Синий). 

ВЕРТИКАЛЬ 

Сонин Н.И., Сонина 

В.И.Сонин.  

Дрофа 2016 - 

2018 

7 География 6 кл. 

ФГОС 

Летягин А.А.  Дрофа 2016 - 

2018 

8 Обществознани

е  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Просвещение 2013 - 

2018 
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Городецкая Н.Н. и др 

9 Технология. 

Технология 

ведения дома 

Крупская Ю.В. Вентана-Граф 2013 - 

2018 

10 Технология. 

Технический 

труд   

Тищенко А.Т., Синица 

Н.В. 

Вентана-Граф 2014 - 

2018 

11 Музыка  Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Просвещение 2014 - 

2018 

12 Изобразительно

е искусство  

Горяева Н.А., 

Островская О.В. /  Под 

ред. Неменского Б.М.  

Просвещение 2014 - 

2018 

13 Немецкий язык Бим И.Л Просвещение 2014 - 

2018 

14 Английский 

язык 5 кл. 

М.В. Вербицкая, Б. 

Эббс, Э. Уорелл и др. 

 Под ред. проф. М.В. 

Вербицкой 

Вентана - 

Граф 

2016 - 

2018 

15 Физическая 

культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я.  

 

Просвещение 2017- 

2018 

 

7 класс (ФГОС) 

№ 

п/п 

Предмет  Автор  Издательство  Год  

1 Алгебра Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Вентана - 

Граф 

 

2017 - 

2018 

2 Геометрия Атанасян Л.С Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Просвещение 

 

2017 - 

2018 

3 Английский  

язык 

Биболетова З.И., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 2013 - 

2018 

4 Немецкий язык Бим.И. Просвещение 2013 - 

2018 

5 Обществознание  Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.Н.. 

Иванова Л.Ф. под ред. 

Боголюбов Л.Н, 

Иванова Л.Ф 

Просвещение 2013 - 

2018 

6 История России Андреев И. Л., Фёдоров Дрофа 2017 - 
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И. Н., Амосова И. В. 2018 

7 География Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. / Под 

ред. Дронова В.П. 

Вентана–Граф 2017 - 

2018 

8 Русский язык ЛьвоваС.И., 

Львов В.В. 

Мнемозина 2013 - 

2017 

9 Биология Сонин Н.Н., 

Захаров  и др 

Дрофа 2017 - 

2018 

10 Физика Перышкин А.В. Дрофа 2017 - 

2018 

11 ИКТ Семакин И.Г.,  Бином 2017 - 

2018 

12 Всеобщая 

история.   

История Нового 

времени. 

ЮдовскаяА.Я, 

Баранов В.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

Просвещение 2013 - 

2018 

13 Литература Меркин Г.С. Русское слово 2013 - 

2018 

14 Музыка СергееваГ.П., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 2017- 

2018 

15 ИЗО Питерских А.С. Просвещение 2013 - 

2018 

16 Технология. 

Технология 

ведения дома 

Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Вентана - 

Граф 

2013 - 

2018 

17 Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. 

Вентана - 

Граф 

2013- 

2018 

18 Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др.. 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Просвещение 2013 - 

2018 



223 
 

 

План внеурочной деятельности 5-7 классов  в первом полугодии (01.09.2017-31.12.2017г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Направление внеурочной 

деятельности 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б Итого 

1 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Клуб чемпионов»  1  1    2 2 

2 Обще 

интеллектуальн

ое направление 

«Одаренные дети»     1 1 1 3 3 

3 Общекультурно

е направление 

«Юный художник» 1  1     2  

 Итого 1 1 1 1 1 1 1 7 
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Приложение 4 

План внеурочной деятельности  5-7 классов на второе полугодие (15.01.2018-25.05.2018г) 

  
№ п/п Направление внеурочной 

деятельности 
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б Итого 

1 Спортивно-
оздоровительно
е направление 

«Клуб 
чемпионов» 

 1  1    2  

6 «Зарница»      2 2 4 

Духовно -
нравственное 
направление 

«Духовные 
традиции 
многонациональн
ого народа 
России» 

   2 2   4  

10 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

2 2 2     6 

Обще 
интеллектуальн
ое направление 

«Одаренные 
дети» 

    1 1 1 3  

3 

Общекультурн
ое направление 

«Юный 
художник» 

1  1     2 2 

 Итого 3 3 3 3 3 3 3 21 
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Приложение 5                                          

Материально-техническая база образовательного учреждения.  

Вид техники Количество 
Учебное оборудование  
Деревообрабатывающий станок 1 
Токарный станок 3 
Фрезерный станок 1 
Верстаки слесарные 10 
Точило 1 
Циркульный станок 1 
Швейная машина 15 
Электрический утюг 1 
Швейная машина Janame  

Наименование  

Сканер 3 

Модем 2 

Принтер 2 

Копировальный аппарат 2 

МФУ 3 

Факс 1 

Пианино 4 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 2 

Видеоплеер DVD LG 2 

Мультимедийный проектор 5 

Видеокамера  HITACHI 

Видеокамера AverVision cp 130 

1 

1 

Интерактивная доска 8 

Документ-камера 1 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в школе 

Тип компьютер Количество 

Стационарный, Pentium IV 33 

Стационарный, Pentium IV 7 

Переносной, ноутбук 7 

Моноблок Intel Core 2 

Итого 49 
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Приложение 6 
 

                                                              Библиотечный фонд 
2007
г. 

Общ
ий 
фонд 

Учебни
ки 

Методичес
кая 

Научно-
техничес
кая 

Справоч
ная 

Художествен
ная 

 2782
6 

2403 3600 1910 110 19803 

2012
г. 

2281
3 

2751 2500 1910 113  

2013
г. 

2808
2 

4953 2911 1589 115 18514учены 
все спис. 

2014 3022
1 

6403 3600 1589 115 18514 

2015 2915
0 

5332  3600 1589 115 18514 

2016 2915
0 

5332  3600 1589 115 18514 

 

Учебно-наглядные пособия 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количе

ство 

География  Коллекция "Минералы и горные породы" 4 

Комплект интерактивных карт по 

географ.(62CD) 

1 

Австралия и Океания.Физическая карта. 2 

Агроклимат. карта России 1 

Агропромышленный комплекс  России. 1 

Антарктида. Комплексная карта. 1 

Арктика. Физическая карта. 1 

Африка.Соц. - эконом. карта. 1 

Африка.Физическая карта. 1 

В\Ф "История географ. открыт." 1 

Великие географические открытия 1 

Водные ресурсы России. 1 

Вост. Сибирь и Дал. Восток.Соц.- эконом. 

карта. 

1 

Вост. сибирь,Даль. Восток,Физ.карта /Евразия 1 

Восточная  Сибирь.Физическая карта. 1 

Географ. атлас школьника (15шт) 1 

Геологическая карта России. 1 

Гербарий по географии 1 

Дальний Восток.Физическая карта. 1 
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Западная Сибирь.Соц. эконом. карта. 1 

Западная Сибирь.Физическая карта. 1 

Зарубежная европа.Соц. эконом. карта. 1 

Земельные  ресурсы России. 1 

Зоогеографическая карта мира 1 

Интерактивная модель Солнечной системы. 1 

Как устроены вещи.Интерактивная 

энциклопедия науки и техники. 

1 

Евразия.Физическая карта. 6 

Карта  растительности России. 1 

Карта "Мировой океан" 1 

Карта Российской федерации физическая 1 

Климатеческие пояса и области мира 1 

Климатическая карта мира 1 

Климатическая карта России. 1 

Компас ученический (15шт) 1 

Компас школьный 1 

Экологические проблемы  России. 1 

Электроэнергетика  России. 1 

Южная  Америка.Соц. - эконом. карта. 1 

Южная Америка.Физическая карта. 1 

Компл.табл. "География и естеств-е.Земля как 

планета" 

1 

Компл.табл. "География и естеств-е.Рельеф" 1 

Комплект видеофильмов для каб. географии 1 

Комплект дем. материалов по курсу 

географии. 

1 

Комплект мультимед. ср-в обучен. по курсу 

географии. 

1 

Учебная карта "Климатич. карта России" 

(матовое,2-стороннее лам) 

1 

Учебная карта "Месторожден. полез. ископ. 

России" 

1 

Комплект портретов географов и путешест-ов 5 

Учебная карта "Российская федерация" (соц. -

экономич) 

1 

Учебная карта "Тектоника и минерал. ресурсы 

России" 

1 

Учебная карта Рос. Федерации 

(физическая)(контурная) 

1 

Физическая карта мира. 1 
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Физическая карта полушарий. 1 

Физическая карта России. 1 

Хим. и нефтехим. промышленность России. 1 

Плотность населения  России. 1 

Поволжье.Соц. - эконом. карта. 1 

Поволжье.Физ. карта/Западная сибирь.Физ. 

карта 

1 

Полезные ископаемые мира. 1 

Почвенная карта  России. 1 

Почвенная карта мира 1 

Россия. Соц.- эконом. карта. 1 

Северная Америка.Соц. - эконом. карта. 1 

Северная Америка.Физическая карта. 1 

Соц. эконом. география мира.Справ. 

пособие(15шт) 

1 

Строение земной коры. Полезные ископаемые. 4 

Тектоника и минеральные ресурсы России. 1 

Топливная промышленность России. 1 

Урал.Соц. эконом. карта. 1 

Урал.Физическая карта. 1 

Центральная Россия Физическая карта. 1 

Центральная Россия. Соц. -эконом. карта. 1 

Черная и цветная металлургия  России. 1 

Физика  Барометр 1 

Амперметр лабораторный 10 

В\Ф "Вселенная и земля" 1 

В\Ф Астрономия 1,2 1 

В\Ф Физика 7 

В\Ф. От Архимеда до наших дней 1 

Вольтметр демонстрац. 1 

Вольтметр лабораторный 15 

Выключатель однополюсной лаб. 5 

Глобус Д-21 см. звездного неба 1 

Глобус земли физический. 2 

Глобус луны Д 21см. 1 

Калориметр 10 

Карта звездного неба 4 

Катушка моток 2 

Набор палочек по электростатике 1 

Набор пружин с различ. жесткостью 1 

Набор соединит. проводов (шлейфовых) 1 
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Набор тел равного объема 1 

Набор тел равной массы 1 

Шкала эл. магнитных  волн Власова 1 

Магазин резисторов на панели 10 

Магнит U - образный демонстрац 15 

Магнит полосовой демонстрац. (Пара) 3 

Манометр жидкостной  демонстационный 1 

Маятник электростатический 2 

Набор капилляров 1 

Прибор для демонстр. завис. сопротив. 

провод.от его длины, сечен. и матер. 

1 

Прибор для изучения траектор.  брошеного 

тела 

1 

Прибор для иллюстрац. закона сохр. массы 

вещ-ва 

1 

Прибор для получения газов ППГ 1 

Прибор по взаимодействию зарядов  1 

Рычаг-линейка демонстационная 1 

Солнечная система.Атлас(15шт) 1 

Сосуды сообщающиеся 1 

Телескоп "Максут" 1 

Телескоп рефлекторный 1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 1 

Трубка для демонстр. конвекции в жидкости 

ТбК 

1 

Математика  Комплект таблиц "Веселая математика" 22шт 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Простые задачи"" 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Простые задачи"" 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Простые задачи"" 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Треугольники"" 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Треугольники"" 1 

Компл. табл. "Мат-ка. Тригонометрич. 

уравнения и неравенства 

1 

Компл. таблиц с метод. коммент. в папке. 

Зинина 

1 

Таблица "Алгебра и математический анализ" 1 

Транспаранты "Геометория .Планиметрия" 1 

ОБЖ ММГ со складывающимся прикладом 1 

Альбом "Детям о правилах  пожарной 

безопасности" 

2 

Альбом "Детям о правилах дорож. движ" 10 
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В\Ф " ОБЖ. Улица полна неожиданностей." 1 

Винтовка ИЖ 7 

Плакаты "Новейшее средство защиты органов 

дыхания" 

1 

Плакаты "Ордена и медали России" 1 

Плакаты "Первая медиц. помощь в ЧС" 1 

Плакаты "Первич. ср-ва пожаротушения" 

3 листа.формат 45*60 

1 

Плакаты "Погоны и знаки различия 

военнослужащих России" 

1 

Плакаты "Правила поведения  в ЧС 

техногенного  хар-ра" 

1 

Плакаты "Правила поведения в аварийных 

ситуациях на транспорте" 

1 

Плакаты "Символы Росии и вооруженных сил" 1 

Плакаты "Уголок гражданской обороны" 1 

Противогаз учебный ГП-7 1 

Биология  Набор микропрепаратов по ботанике 6-7 кл. 2 

В\Ф "Природные сообщества" 1 

В\Ф "Секреты природы" 1 

В\Ф "Увлекательная природа" 1 

В\Ф "Экология. Нетрадиц. энергетика" 1 

В\Ф "Экология. Охрана природы" 1 

В\Ф Анатомия  1 

В\Ф Биология. Где живут организмы 1 

В\Ф Ознакомление с окружающим миром 1 

В\Ф природоведение  1 

Гербарий "деревья и кустарники" 2 

Гербарий "Дикорастущие растения" 1 

Гербарий "Для нач. школы"Прир. 3 

Гербарий "Культурные растения" 1 

Гербарий "Лекарственные растения" 2 

Гербарий "Основные группы растений" 2 

Гербарий "Сельскохозяйственные растения 

России" 

1 

Гербарий растений природных зон России. 1 

Гортань 1 

Живая планета. DVD диск 1 

Занимательная наука.Биология. 1 

Кодотранпоранты "Размножение и развитие" 1 

Кодотранпоранты "Цитология" 1 
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Кодотранпоранты "Человек и его здоровье. 

Дыхание" 

1 

Кодотранспаранты "Зоология. 

Млекопитающие" 

1 

Кодотранспаранты "Зоология. Птицы" 

/Планета/ 

1 

Кодотранспоранты "Культурные растения" 1 

Коллекция "Древесные породы" 1 

Коллекция "Образцы строительных 

материалов" 

1 

Коллекция "Палеонтологическая" 1 

Коллекция "Плоды сельхоз. растений" 1 

Коллекция "Полезные ископаемые" 1 

Коллекция "Почва и ее состав" 1 

Коллекция "Раковины моллюсков" 1 

Коллекция "Шкала твердости" 1 

Компл. микропрепаратов "Анатомия" 1 

Компл. микропрепаратов "Зоология" 1 

Компл. микропрепаратов "Зоология" 1 

Компл. микропрепаратов "Общая биология" 1 

Компл.табл. "Анатомия. Строение тела 

человека" 

1 

Компл.табл. "Ботаника. В-ва растений. 

Клеточное строение" 

1 

Компл.табл. "Ботаника. Растение и окруж. 

среда" 

1 

Компл.табл. "Ботаника.Растение - живой 

организм" 

1 

Комплект портретов для кабинета биологии 1 

Мир природы. (диск) 14 

Мировой океан. 1 

Модель "Голова человека" 15 

Модель "Легкие человека" 1 

Модель "Ухо человека" 1 

Модель апликация "Классифик. растений" 1 

Модель сердца 1 

Система пищеварения 1 

Скелет кошки 1 

Скелет черепахи 1 

Строение глаза 1 

Таблица кровообращения 3 
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Цикл развития мха 1 

Цикл развития папоротника 1 

Физкультура  Бревно гимнастическое 2 

Мяч баскетбольный 1 

Мяч волейбольный 1 

Мяч гандбольный 10 

Мяч футбольный  BALLON JET 23 

Начальная 

школа 

Набор уч. познават. литературы (2шт) 1 

Прогр. метод. комплекс.Академия млад. 

школьника 

1 

Прогр. метод. комплекс.Мир природы. 1 

Прогр. метод. комплекс.Начал. математика 1 

Демонстац. пособие "Сказочный счет" 1 

Детская энциклопедия о животных 1 

Касса букв для изуч. ин. яз. (ламинир, с 

магнит. креп.) 

1 

Касса букв для изуч. ин. яз. (ламинир, с 

магнит. креп.) 

1 

Касса цифр  (Учись считать.) 1 

Компл.табл. "Естеств-е.Летние и осенние изм-

я в природе" 

1 

Компл.табл. "Естеств-е.Окруж. мир" 1 

Компл.табл. "Естеств-е.Окруж. мир" 1 

Компл.табл. "Иск-во. Основы декоратив.- 

приклад. иск-ва" 

1 

Комплект таблиц .Математика- мат. таблицы 

для нач. школы 

1 

Комплект таблиц "Домашние животные" 1 

Комплект таблиц "Птицы домашние, дикие, 

декоративные" 

1 

Учебная карта "Почвенная карта России" 1 

Учебная карта "Природные зоны  России" 1 

Магический кружок (развив. набор) 1 

Модель перископа 1 

Набор цифр,букв,знаков с магнитным 

креплением 

1 

Настольная система на 10 панелей 1 

Природные зоны  России. 1 

Природные зоны мира 1 

Русский алфавит. 4 таб.+224 карт. 1 

Русский язык. Словарные слова.8 таблиц. 1 
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Учебная карта "Карта океанов" (матовое,2-

стороннее лам.) 

1 

Хочу все знать .Выпуск № 5 1 

Хочу все знать .Выпуск № 6 1 

Хочу все знать .Выпуск № 7 1 

Хочу все знать .Выпуск № 8. 1 

Хочу все знать .Я живу в России. 1 

Музыка  Баян 2 

Иностран.язык Брюсова. Англоязычные 
страны.(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

2 

Склонение существ-ых. Нем. яз.Нагляд. пособ. 1 
Спряжение глаголов. Настоящ. время. Нем. яз. 1 
Спряжение глаголов. Прост. прошед. время. 

Нем. яз. 
1 

Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка.  1 
Таблица демонстрац. "Англ. яз. в картинках " с 

транскрипцией 
1 

Химия  Бумага фильтровальная 1 
Бумажные фильтры 3 

Литература  В/Ф "Писатели серебряного века" 1 
В\Ф "Классики русской литературы" 1 
В\Ф "Писатели России" 1 
Схема анализа стихотворения (нагл. по лит-ре) 1 

Русский  язык Комплект нагляд. пособий "Грамматич. 
разборы" 

1 

Портреты для кабинета русского языка (10 
порпортретов) 

1 

Портреты писателей (37 шт. ф.А3) 1 

История  В\Ф "История земель Российских" 1 
В\Ф "Москва. Страницы истории" 1 
Карты. Первая мировая война. Становл. 
Сов.Росиии. 

1 

Компл. табл. "История. Цивилиз-е 
альтернативы в ист. России"" 

1 

Политическая карта мира. (полуш) 1 
Российская Федерация. 1 
Российская федерация. Контурные карты 1 

Таблица "Генеалогическое дерево" 3 
Таблица "Флаги мира" 1 
Таблица "Флаги России" 1 
Структура полит. сист.РФ Таб. №1,№2 1 
Учебная карта "Первобытно-общинный строй"  1 
Учебная карта "Раздроблен. Руси в ХII-перв. 

четвер.XIII в.в" (Матовое,2-сторон) 
1 

Урбанизация и плотность населения 1 
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Химия  Карты -инструкции для практ. занят. по химии 8-
11кл. 

1 

Комплект таблиц для 9-11 кл. "Валеология и 
орг.химия" Комплект 1 

1 

Комплект таблиц для 9-11 кл. "Валеология и 
орг.химия" Комплект 2 

1 

Комплект таблиц по химии "Окисл. восстанов. 
процессы 

1 

Комплект таблиц по химии "типы органич. 
реакций " 

1 

Набор материалов по химии 1 
Пластины для  работ с мал. колич. вещ-в 6 

гнезд 
1 

Пластины для капельного анализа 9 гнезд 1 
 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

Тип компьютера 

 

Количес

тво 

 

Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Стационарный, Pentium IV 33 в учебном процессе 

Стационарный, Pentium IV 7 в управлении 

Переносной, ноутбук 7 в учебном процессе 

Моноблок Intel Core 2 в учебном процессе 

Итого 49  

 

Компьютерные программы 

Перечень программ 

Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем разработана 
Где 

используется 

Kasperskiy Anti-Virus Workstation  Лаб. Касперского Комп. класс 

Kasperskiy Anti-Virus Control 

Centre 

 Лаб. Касперского Бухгалтерия 

Kasperskiy Anti-Virus Personal Pro  Лаб. Касперского Секретарь 

Microsoft Office 2003  Microsoft На всех ПК 

1С бухгалтерия  - Типовая 

конфигурация для бюджетных 

учреждений ред.6 - однопольз 

управление 1С: Бухгалтерия 

Клиент СЭД  управление www/ort.ru Бухгалтерия 

Налогоплатильщик ЮЛ 

управление Филиал ФГУП 

ГНИВЦ ФНС России 

в Чувашской 

республике 

Бухгалтерия 

MAРC-SQL управление  Библиотека 

Хронограф управление 1С:Образование 3.0  

Вычислительная математика и 

программирование.10-11 кл 

 

обучающая 

1С:школа урок 

Биология 6-9 кл обучающая Кирилл и Мефодий урок 

Биология 6-11 кл. (2 диска) обучающая 1С:школа урок 

Основы правовых знаний 8-9 кл. обучающая 1С:школа урок 
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История 5 кл обучающая 1С:школа урок 

Биология 9 кл обучающая 1С:школа урок 

Всеобщая история 7,8 кл. обучающая 1С:школа урок 

Фраза (орфография) 1-9 кл. обучающая 1С:школа урок 

Атлас древнего мира обучающая 1С:школа урок 

Математика 5-9 кл обучающая 1С:школа урок 

География 6-10 кл. обучающая 1С:школа урок 

Экономическая и социальная 

география мира 

обучающая Республиканский 

мультимедиацентр 

урок 

ОБЖ 5-11 кл. обучающая Кирилл и Мефодий урок 

Экономика и право 9-11 кл обучающая 1С:школа урок 

Физика 7-11 кл.  
обучающая Институт Новых 

Технологий 

урок 

Химия 8-11 кл. обучающая 1С:школа урок 

Химия 8 кл.(3 диска) обучающая 1С:школа урок 

Самоучитель по химии обучающая 1С:школа урок 

Экология (4 диска) обучающая 1С:школа урок 

Обществознание обучающая 1С:школа урок 

История искусства обучающая Кирилл и Мефодий урок 

Мировая художественная 

культура 10-11 кл. 

обучающая 1С:школа урок 

Астрономия 9-10 кл. обучающая 1С:школа урок 

Конструктор тестов 
проверка знаний П.Козловский 

http://www.keepsoft.ru 

урок 

Базовый курс MS Power Point обучающая 1C:Мир компьютера Фак.занятия 

Создание WEB-сайтов обучающая http://www.MEDIA.ru Фак.занятия 

 

 

Наличие в ОУ оргтехники 

Наименование Количество 

Сканер 3 

Модем 2 

Принтер 2 

Копировальный аппарат 2 

МФУ 3 

Факс 1 

Пианино 4 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 2 

Видеоплеер DVD LG 2 

Мультимедийный проектор 5 

Видеокамера  HITACHI 

Видеокамера AverVision cp 130 

1 

1 

Интерактивная доска 8 

Документ-камера 1 

 

 

 

 

http://www.keep/
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План внутришкольного мониторинга качества образования на  2017-2018 учебный год 
 

Цели внутришкольного мониторинга: 

• совершенствование образовательной деятельности  школы; 

• повышение мастерства учителей; 

•  улучшение качества образования в Учреждении 

Задачи внутришкольного мониторинга: 

• осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации  в области образования,  нормативных документов 

Управления образования, приказов Учреждения  и решений педагогических советов школы; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно – правовых актов, принятие мер по их 

пресечению; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

• сбор информации, её обработка и накопление для подготовки проектов решений; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля 
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№ 
п/п 

Содержание 
контроля 

Цель контроля Вид контроля Объекты контроля 
Ответственный за 

осуществление 
контроля 

Подведение 
итогов ВШК 

АВГУСТ 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  
первых  и 
десятого  класса 
 

Соблюдение требований  
  Устава школы 

Тематический Документы учащихся 1-х 
классов 
Списки учащихся  
1-х классов 
 Список учащихся  
10-  класса:     

Зам. директора по 
УВР Иванова Н.В., 

Чеснокова О.И. 

Приказ о 
зачислении 

2. Контроль  состояния  воспитательной работы 

1 Подготовка Дня 
знаний, 
праздника 
Первого звонка 

Готовность к проведению 
мероприятий 

Тематический Сценарий 
Оформление помещений 

Зам.директора по 
ВР Глазунова Н.И. 

Административно
е совещание, 

приказ 

2. Работа с  педагогическими кадрами 
1 Распределение 

учебной 
нагрузки на 2017-
2018 
учебный год. 
Расстановка 
кадров. 

Выполнение требований к 
преемственности и 
рациональному 
распределению нагрузки 

Фронтальный 
комплексно-
обобщающий 

Учебная нагрузка 
педагогических 
работников и педагогов 
дополнительного 
образования 

Директор школы, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 
заместитель 
директора по ВР  
Глазунова О.И. 

Административн
ое совещание   

2 Подготовка к 
тарификации 

Соответствие уровня 
образования и категории 
педагогов записям в 
трудовых книжках и в 
списке для проведения 
тарификации 

Фронтальный 
 

Трудовые книжки 
Документы об 
образовании 
Аттестационные листы 

Директор школы, 
делопроизводи- 
тель. 

Список  
педагогических 
работников 
Приказы  

3 Изучение 
должностных 

Знание педагогами своих 
функциональных 

Фронтальный 
 

Изучение должностных 
инструкций, локальных 

Директор школы, Введение в 
действие 
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инструкций, 
локальных актов 
школы 

обязанностей 
 

актов школы  локальных 
актов школы 
Подписи 
работников в 
листах 
ознакомления с 
локальными 
актами  

4 Аттестация 
работников в 
2017-2018 
учебном году 
 

Составление списка 
работников на аттестацию в 
2017-2018уч.году и 
уточнение графика, 
подготовка графика 
открытых уроков в 2016-
2017 учебном году 

Тематический 
персональный 

Списки работников, 
планирующих повысить 
свою квалификационную 
категорию 

Директор школы 
Завадский В.Н.,, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 
заместитель 

директора по ВР  
Глазунова О.И. 

График  
Аттестации,  
Список  
Работниковна 
П.К. 

5 Рабочие 
программы 
учебных 
предметов ФГОС  
и курсов. 
Рабочие 
программы 
внеурочной 
деятельности 
ФГОС., 
дополнительного 
образования 

Знание учителями 
требований нормативных 
документов по предметам, 
корректировка рабочих 
программ согласна ФГОС  
 

Фронтальный 
 

Рабочие программы 
учебных предметов и 
курсов, дополнительного 
образования 

Директор школы 
Завадский В.Н.,, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 
заместитель 

директора по ВР  
Глазунова 

О.И.Руководители 
ШМО 

Утвержденные 
рабочие  

программы 
 
 

6 Итоги работы 
школы и задачи 
на 2016-
2017учебный год 
. 
(Педагогический 
совет) 

Качество подготовки и 
проведения 
педагогического совета. 
 Анализ работы школы в 
2016-2017 учебном году и 
постановка задач на новый 
учебный год. 

Тематический Материалы педсовета Директор школы 
Завадский В.Н.,, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 
заместитель 

Протокол  
педсовета 



239 
 
 

директора по ВР  
Глазунова О.И. 

психолог Макеева 
Н.С.,   

 

4. Контроль  за организацией условий обучения 

1 Санитарное 
состояние 
помещений 
школы 
 

Выполнение санитарно-
гигиенических требований 
к организации 
образовательного процесса 
и соблюдению  
техники безопасности 

Фронтальный 
 

Работа коллектива школы 
по подготовке 
помещений к новому 
учебному году 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Чистяков В.В. 

Собеседование 

2 Инструктаж всех 
работников перед 
началом нового 
учебного года 

Выполнение работниками 
требований ОТиТБ, ПБ, 
антитеррористической 
защищенности объекта 

Тематический Проведение инструктажа Директор школы, 
заместитель 

директора по АХЧ 
Чистяков В.В. 

Инструктаж по 
ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористич
еской 

защищенности 
объекта 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль   за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное 
обучение 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Выполнение требований к 
организации 
индивидуального обучения 
учащихся 

Тематический Наличие комплекта 
документов для 
организации 
индивидуального 
обучения 

Директор школы 
Завадский В.Н.,, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В.,  

 

Договора с 
родителями 

обучающихся, 
приказы 

2 Посещаемость 
учебных 
занятий 

Выявление учащихся, не 
приступивших к занятиям 

Фронтальный Данные классных 
руководителей об 
учащихся, не 
приступивших к занятиям  

Директор школы, 
заместитель 

директора по ВР 
Глазунова Н.И.,  

классные 
руководители   

Собеседование с 
классными 

руководителями
, родителями, 

учащимися 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 
контроль 1 
классов 
«Адаптация 
учащихся 1 
классов к 
обучению на I 
ступени школы в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО» 
 

Знакомство с набором 
первоклассников 
 Выполнение требований 
образовательной 
программы НОО к 
обучению первоклассников 

Тематический Организация 
образовательного 
процесса в первых 
классах 

Директор школы 
Завадский В.Н.,, 

заместитель 
директора по УВР 
Чеснокова О.И., 

,психолог Макеева  
Н.С. 

1-10 сентября 
Административ
ное совещание 
Аналитическая 

справка 

2 Административн
ые контрольные 
работы, тесты 
Мониторинг 
качества знаний 
обучающихся 

Определение качества 
знаний учащихся по 
предметам (стартовый 
контроль 2 -4, 5-11 класы) 

Тематический  Заместитель 
директора по УВР, 

руководители 
ШМО 

 

Аналитическая 
справка  

3. Контроль   школьной документации 

1 Оформление 
личных дел 
учащихся 1 
классов  

Выполнение требований к 
оформлению личных дел 
учащихся 

Тематический Личные дела учащихся 1 
классов 

Учителя 1-х 
классов 

делопроизводитель, 
заместитель 

директора по УВР 
Чеснокова О.И 

Административ
ное совещание 

по 1 кл 
 

2 Алфавитные 
книги учащихся 

Присвоение номеров 
личных дел учащимся 1 
классов и прибывшим 
учащимся 

Тематический Алфавитные книги 
учащихся 

Делопроизводитель Собеседовани
е 

3 Классные 
журналы, 
журналы 
индивидуального 

Выполнение требований к 
ведению классных 
журналов, правильность 
оформления журналов  кл 

Фронтальный Классные журналы  
(после инструктажа) 
 

Директор школы 
Завадский В.Н.,, 

заместитель 
директора по УВР 

1—10 
сентября  

Аналитическ
ие справки  
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обучения, 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительного 
образования 

.руководителями Чеснокова О.И., 
Заместитель  

директора по УВР, 
Иванова Н.В 

4 Планы работы 
школьных 
методических 
объединений 

Выявление степени 
готовности документации 
ШМО к  решению 
поставленных задач 

Тематический Планы работы школьных 
методических 
объединений 

Заместители 
директора по УВР, 

Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В 

1—10 сентября  
Проверка 

документаци
и.  

5. Контроль  сохранени  здоровья учащихся 

1 Тематический 
контроль 1 
классов 
«Адаптация 
учащихся 1 
классов к 
обучению на I 
ступени школы в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО» 

Выполнение требований 
образовательной 
программы НОО к режиму 
обучения первоклассников 

Тематический 
классно-

обобщающий 
 

ОКТЯБРЬ 

Организация 
образовательного 
процесса в 1 классах 

Заместитель  
директора по УВР 
Чеснокова О.И., 

,психолог Макеева  
Н.С. 

Административ
ное совещание 

Справки, приказ 

2 Организация 
питания в 
школьной 
столовой 

Охват учащихся горячим 
питанием. 

Тематический Состояние документации 
по питанию 

 Директор школы 
Завадский 

В.Н.,,…Глазунова 

Административ
ное совещание 

6. Работа с педагогическими кадрами 

1 Состояние 
календарно-
тематического 
планирования 

Установление соответствия 
календарно-тематического 
планирования рабочим 
программам по учебным 
предметам 
Выполнение требований к 
составлению календарно-
тематического 

Фронтальный Календарно-тематическое 
планирование учителей 

Администрация, 
руководители 

ШМО 

Собеседование 
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планирования. 
2 Тарификация 

педагогических 
работников 

О подготовке к 
тарификации.  

Фронтальный Материалы тарификации Директор школы 
Завадский В.Н.,, 
заместители 
директора по УВР  
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 
заместитель 

директора по ВР  
Глазунова О.И. 

1-10 сентября 
Установление 

доплат и 
надбавок 

3 Уровень 
педагогической 
деятельности   

Ознакомление с 
профессиональным и 
методическим уровнем 
педагогической 
деятельности вновь 
пришедших учителей 

Тематический 
предупредительн

ый 

 Директор 
Завадский В.Н., 

Заместитель  
директора по УВР 
Чеснокова О.И., 
Иванова Н.В., 

психолог Макеева  
Н.С..  

Собеседовани
е, посещение 

уроков  

7. Контроль  организации условий обучения 

2 Организация 
дежурства по 
школе 

Распределение дежурства 
по школе 

Фронтальный График дежурства Заместитель 
директора по ВР 
Глазунова Н.И., 

Приказ 

3 Готовность 
классных  
кабинетов к 
учебному году 

Проверка состояния  
техники безопасности, 
готовности материальной 
базы, методического 
обеспечения 
Паспорт учебного кабинета 

Тематический 
 

Смотр учебных 
кабинетов 

Директор 
Завадский В.Н., 

Заместители  
директора по УВР 
Чеснокова О.И.,  
Иванова Н.В.. 

Приказ об 
установлении 

доплат за 
заведование 
кабинетами 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Контроль выполнения  всеобуча 
 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический Выполнение требований Тематический Организация Директор Завадский Административ-  
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контроль 1 классов 
«Адаптация 
учащихся 1 классов 
к обучению на I 
уровне школы в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ОВЗ» 

образовательной программы 
НОО к режиму обучения 
первоклассников 

классно-
обобщающий 

образовательного процесса 
в 1 классах 

В.Н., 
Заместители  

директора по УВР 
Чеснокова О.И.,  
Иванова Н.В.., 

психолог Макеева  
Н.С.. 

ное совещание 
Аналитическая 

справка 

2  Тематический 
контроль  
«Адаптация 
учащихся 5 классов 
к обучению на II 
уровне школы в 
условиях 
реализации ФГОС 
ООО» 

Адаптация пятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного процесса 
в 5 классах 

Директор Завадский 
В.Н., 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 
психолог Макеева  

Н.С.. 

Административ-
ное совещание 
Аналитическая 

справка 

 

3 Классно-
обобщающий 
контроль 10 
классов 
«Диагностика 
качества обучения 
и результатов 
учебно-
воспитательного 
процесса 10  
классов» 

Адаптация десятиклассников. 
Соблюдение принципов 
преемственности в обучении 
и воспитании. 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Организация 
образовательного процесса 
в 10 классах. Стартовый 
контроль знаний. 

Директор Завадский 
В.Н., 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 
Глазунова 

Н.И.,психолог 
Макеева  Н.С., 

.классный 
руководитель 
Морозова Р.С. 

Административ-
ное совещание 
Аналитическая 

справка 

 

4 I (школьный) этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
учебным 
предметам 

Подготовка учащихся к 
олимпиаде 

Тематический Проведение и результаты 
школьного этапа 
олимпиады 

Заместитель  
директора по  УВР 

Иванова Н.В.., 

Приказ 
Аналитическая 

справка 
Награждение на 

школьной 
линейке 

 

 

 Проведение    Заместитель  Приказ,  
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Всероссийских 
проверочных работ 
по русскому языку 

директора по  УВР 
Шилкова Е.Г. 

Аналитическая 
справка 

3. Контроль  школьной документации 
 

2 Журналы 
дополнительного 
образования 

Выполнение требований к 
ведению журналов 
дополнительного образования 

Тематический Журналы дополнительного 
образования 

Заместитель  
директора по ВР 
Глазунова Н.И. 

Аналитическая 
справка 

 

3 Журналы 
индивидуального 
обучения 

Выполнение требований к 
ведению журналов 
индивидуального обучения 

Тематический Журналы индивидуального 
обучения 

Заместитель  
директора по УВР 

Иванова Н.В.., 

Аналитическая 
справка 

 

4 Проверка журналов 
элективных курсов 

Выполнение требований к 
ведению журналов курсов по 
выбору и элективных курсов 

Тематический Журналы курсов по выбору 
и элективных курсов 

Заместитель  
директора по УВР 

Иванова Н.В.., 

Аналитическая 
справка 

 

5 Проверка планов 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Выполнение рекомендаций по 
составлению планов 
воспитательной работы на  
2016-2017 уч.год 

Тематический Планы воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Директор Завадский 
ВН,  

заместитель 
директора по ВР 
Глазунова Н.И. 

Аналитическая 
справка 

 

7 Работа школьного 
сайта 

Соответствие сайта 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

Тематический Сайт школы Директор Завадский 
В.Н.,  

 

Административ- 
ное  совещание 
Собеседование 

 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации  

1 Подготовка 
учащихся 9, 11 
классов к итоговой 
аттестации 

Составление 
предварительных списков для 
сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Анкетирование учащихся 9, 
11 классов 

Заместители  
директора по УВР ,  

Шидкова Е.Г., 
психолог Макеева  

Н.С , классные 
руководители9,11-х 

классов 

Предварительны
е списки 

учащихся для 
сдачи экзаменов 

по выбору 

 

2 Посещение уроков 
9-11 классов 

Соответствие тем уроков 
темам учебного плана 

  Заместители  
директора по УВР ,  

Шидкова Е.Г.,  

Аналитическая 
справка 

 

Работа с педагогическими кадрами   
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  Посещение уроков 
аттестующихся 
учителей 

 Выполнение  Тематический, 
индивидуальный 

 Директор Завадский 
В.Н., 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 

  

НОЯБРЬ 
 

1. Контроль  выполнения  всеобуча  
1 Успеваемость 

учащихся. 
Результативность 
работы учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг успеваемости 
по итогам I четверти 2-4, 5-
9, 1--11  классов 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 
заместитель 

директора по ВР 
Глазунова 

Н.И.психолог 
Макеева  Н.С , 

классные 
руководители9,11-х 

классов 

Аналитическая 
справка 

 

2 Работа библиотеки 
школы по 
привитию интереса 
к чтению 

Анализ читательских 
интересов школьников, 
организация внеурочной 
деятельности библиотеки 

Тематический Читательские формуляры, 
выполнение плана работы 
библиотеки 

Библиотекарь  Административ-
ное совещание, 

справка 

 

3 Индивидуальная 
работа с   
учащимися 
«группы риска» 

Организация индивидуальной 
работы по предупреждению 
правонарушений,  пропусков 
ханятий  

Тематический 
персональный 

Совет профилактики 
 

 Заместитель  
директора по ВР 
Глазунова Н.И. 

психолог Макеева  
Н.С   

Административ-
ное совещание, 

справка 

 

4 Контроль обучения 
детей с ОВЗ 

Проверка журналов 
индивидуального обучения, 
беседы с родителями, 
посещение уроков 

Тематический 
персональный 

Мониторинг успеваемости, 
журналов 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 
заместитель 

директора по ВР 
Глазунова 

Н.И.психолог 
Макеева  Н.С , 

Аналитическая 
справка 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
 

1 Тематический 
контроль 8-9-х 
классов  «Работа с 
учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно-
познавательной 
деятельности» 

Подведение итогов 
тематического контроля 8 
класса «Работа с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию учебно-
познавательной 
деятельности» 

Тематический 
классно-

обобщающий 

Образовательный процесс в 
8-9-х классах 

Заместитель  
директора по ВР 
Глазунова Н.И. 

психолог Макеева  
Н.С   

 классные 
руководители 

Административ-
ное совещание, 
справка, приказ 

 

3. Контроль  состояния  воспитательной работы  
 Отчет по 

воспитательной 
работе в 1-й 
четверти 

Подведение итогов 
воспитательной работы 

 Воспитательный  процесс в 
1-11 х классах 

Заместитель  
директора по ВР 
Глазунова Н.И. 

психолог Макеева  
Н.С 

классные 
руководители 

Аналитическая 
справка 

 

3. Контроль  школьной документации 
 

1 Проверка 
контрольных  
тетрадей 
учащихся7- 9-х  
классов.(русский 
язык, математика, 
физика, химия, 
география) 

Выполнение требований к 
ведению и проверке, 
объективность оценки. 
Организация индивидуальной 
работы по ликвидации 
пробелов в знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные тетради 
учащихся7- 9-х  
классов.(русский язык, 
математика, физика ,химия 
,география) 

Заместители  
директора по УВР ,  

Иванова Н.В.., 

Административ-
ное совещание, 

справка 

 

4 Проверка 
электронных, 
классных журналов 
2-4, 5-9, 10-11-х 
классов 

 Объективность оценки, 
своевременность выставления 
оценок,  пропуски уроков. 

Тематический Электронные журналы2- 9-
х классов 

Директор Завадский 
ВН,  

заместитель 
директора по ВР 
Глазунова Н.И., 

Заместители  
директора по УВР  

Административ-
ное совещание, 

справка 
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Чеснокова О.И.,   
Иванова Н.В.., 

6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 
 

1 Совещание  
«Нормативные 
правовые 
документы, 
регламентирующие 
подготовку и 
проведение 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников» 
 

Ознакомление педагогических 
работников с нормативно-
правовой базой итоговой 
аттестации. 

Фронтальный Материалы семинара Заместитель  
директора по УВР 

Щилкова Е.Г. 

Протокол    

8. Контроль за организацией условий обучения 
 

1 Предупреждение 
детского 
травматизма   

Информирование участников 
образовательного процесса по 
предупреждению детского 
травматизма 

Тематический Анализ травматизма 
учащихся, ведение 
документации учителями 

Заместители  
директора по ВР 

Глазунова Н.И, по 
АХЧ Чистяков В.В. 

Информация, 
справка 

 

7. Работа  с педагогическими кадрами  

1 Качество 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
аттестующихся 
учителей  

Аттестация педагогических 
работников  

Персональный  Аттестационная комиссия 
на соответствие    

Администрация 1  

2 Эффективность 
методической 
работы педагогов  

 Результативность  работы 
педагогов  

Тематический   Отчет педагогов Заместители   
директора по УВР 

Аналитическая 
справка 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

2 Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронтальный Планы классных 

руководителей по 

работе с 

учащимися 

«группы риска» и 

их родителями, 

классные 

журналы, 

анкетирование 

Заместитель  

директора по ВР  

Глазунова Н.И. 

психолог Макеева 

Н.С, 

Справка 

3 Административные 

контрольные работы, 

срезы, тесты  в 2-4, 5-8, 

9-11 классах 

  учителя-предметники Фронтальный Диагностические 

работы 

Зам.директора по 

УВР Иванова Н.В, 

Руководители МО 

Аналитическая 

справкаП 

2. Контроль состояния  преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 

2-8  классов  

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

учебного риска» 

Организация работы 

классного руководителя и 

учителей с учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

классно-обобщающий 

Организация 

предупредительно

го контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Заместитель  

директора по ВР  

Глазунова Н.И.   

заместитель  

директора по УВР  

Иванова Н.В.,  

психолог, 

классные 

руководители,  

Аналитическая 

справка 

2 Итоги II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Результативность участия 

школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

Тематический Приказ по 

управлению 

образования 

Заместитель   

директора по УВР  

Иванова Н.В., 

Информация 

 на сайт, 

Аналитическ
ая справка 
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по учебным предметам школьников по учебным 

предметам 

 

3 Классно-обобщающий 

контроль 9 классов 

«Подготовка 

выпускников основной 

школы к итоговой 

аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 9 

классах, 

подготовка к 

экзаменам  

 Заместитель   

директора по УВР  

Шилкова 

Е.Г,.психолог 

Административно

е совещание 

Аналитическая 
справка, приказ 

3. Контроль  школьной документации 

1 Итоги проверки 

классных журналов 

«Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя 

по предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению пропусков 

уроков учащимися. 

Фронтальный Классные 

журналы 

Заместители   

директора 

Чеснокова О.И., 

Иванова Н.В  

Глазунова Н.И. 

Аналитическ
ая справка 

приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей 

учащихся 2 -11   классов 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 2-11 

классов 

Заместители   

директора 

Чеснокова О.И., 

Иванова Н.В  

 

Аналитическая 
справка приказ 

5 Выполнение программы 

учебных предметов,  

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования  за первое 

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематический Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов 

Заместители   

директора 

Чеснокова О.И., 

Иванова Н.В  

. 

Административ-

ное совещание, 

справка 
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полугодие 2016-2017 

учебного года. 

7 Выполнение плана 

воспитательной работы 

   Заместитель   

директора 

Глазунова Н.И,  

классные 

руководители 

Отчет, 

аналитическая 

справка 

5. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению перегрузки 

школьников 

Тематический Домашнее 

задание. 

Посещение 

уроков. 

 

Администрация 

 

Административно

е совещание 

Справка, 

приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение 

тренировочных работ е «  

в 9,11 классах по 

русскому языку и 

математике  

Подготовка к итоговой 

аттестации 

 

Тематический 

предупредительный 

 заместитель 

директора по УВР 

Шилкова Е.Г, 

учителя- 

предметники 

Собеседование 

по результатам 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Успеваемость учащихся 

вo II четверти (I 

полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти 

(I полугодия). 

Заместители  

директора по 

УВР, 

Педсовет, 

административ-

ное совещание, 

справка, приказ 
2 Работа с обучающимися  

группы риска. 

Включенности учащихся 

группы риска во внеурочную 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающим

Заместители  

директора по ВР, 

Административ-

ное совещание 
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 деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости   

и учащимися,   УВР, Глазунова 

О.И. психолог 

Макеева Н.С., 

классные 

руководители 

Мониторинг, 

аналитическая 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический 

контроль10, 11 класса 

«Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке 

10,11-классников к итоговой 

аттестации 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательный 

процесс в 10,11 

классах  

Заместитель  

директора по УВР 

Шилкова Е.Г, 

классный 

руководитель10, 

11классов 

Административ-

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

3. Контроль  школьной документации 

1 Выполнение 

образовательной 

программы школы (1-11 

классы) за 1-е полугодие, 

плана воспитательной 

работы 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического планирования 

программе 

Тематический Классные 

журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ 

Заместители   

директора по УВР  

Чеснокова О.И., 

Иванова Н.В., 

Глазунова Н.И. 

руководители 

ШМО   

Аналитические 

справки , 

приказ 

2 Оформление журналов Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Объективности выставления 

оценок за II четверть (I 

полугодие) . 

Тематический Классные 

журналы 

Электронные 

журналы 

Директор 

Завадский В.Н.,  

Заместители   

директора по УВР  

Чеснокова О.И., 

Иванова Н.В., 

Глазунова Н.И 

Собеседование 

3 Проверка контрольных  Выполнение требований к Тематический Контрольные  Заместитель Административ-
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тетрадей учащихся 11 

класса 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

тетради учащихся 

11 класса 

директора по УВР  

Иванова Н.В., 

руководители 

ШМО  . 

 

ное совещание, 

аналитическая 

справка 

5. Контроль  сохранения  здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся  

(в том числе изиз 

малообеспеченных 

семей) горячим 

питанием 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематический Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

Заместитель  

директора по ВР, 

Аналитическая  

справка 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематический Мониторинг Медсестра Административно

е совещание 

Информация 
6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9, 

11 класса к итоговой 

аттестации.(посещение 

уроков, контроль 

посещения, 

обученности)о 

Подготовка выпускников 

основной и средней школы к 

итоговой аттестации, 

пропуски занятий без 

уважительной причины 

Тематический Тематический 

контроль 

Образовательный 

процесс в 9,  11 

классаъ, 

подготовка к 

экзаменам . 

Заместители  

директора по ВР, 

УВР, Глазунова 

Н.И., Иванова 

Н.В., Шилкова 

Е.Г.. ,классные 

руководители. 

Административно

е совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями 

и учащимися 9,11 

классов «Подготовка 

выпускников   школы к 

итоговой аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

собрания 

Заместитель  

директора по ВР, 

УВР, Глазунова 

Н.И. , психолог 

Макеева Н.С., 

Шилкова Е.Г., 

классные 

руководители 

Протокол 

7. Работа  с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения Аттестация педагогических Персональный  Аттестационная Администрация Представления 
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должностных 

обязанностей 

аттестующихся учителей  

работников  комиссия на 

соответствие    

 учителей на 

соответствие 

заявленной  

категории 
8. Контроль организации условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с 

учащимися на начало II 

полугодия 2016-

2017уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематический Классные 

журналы 

Администрация Администрат

ивное 

совещание  

 

 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

ФЕВРАЛЬ 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися ОВЗ, 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический, 

индивидуальный 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Заместители  

директора по ВР, 

УВР, Глазунова 

Н.И., Иванова 

Н.В., Чеснокова 

О.И. , психолог 

Макеева Н.С., 

классные 

руководители 

Протокол ПМП  

2 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

родителей учебно-

воспитательным 

процессом» 

   Заместители  

директора по ВР, 

УВР, Глазунова 

Н.И., Иванова 

Н.В., Чеснокова 

О.И. , психолог 

Аналитические 

справки 
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Макеева Н.С., 

классные 

руководители 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Посещение уроков, 

проверка соответствия 

тем уроков учебному 

плану 

 

Выполнение должностных 

инструкций учителей-

предметников 

Тематический, 

индивидуальный 

 

Образовательный 

процесс , проверка 

школьной 

документации 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Административно

е совещание 

Справка, приказ 

2 Успеваемость учащихся 

–9,10,11   

Соответствие оценок 

учащихся в классных 

журналах требованиям к 

медалистам 

Тематический  

персональный 

Классные 

журналы 

Заместитель  

директора по 

УВР, Иванова 

Н.В. 

Информация, 

собеседование 

3. Контроль школьной документации 

1 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей  

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 4 

классов 

Заместитель  

директора по 

УВР, Иванова 

Н.В.,  классные 

руководители 4-х 

классов 

,руководитель 

ШМО 

Административ-

ное совещание, 

справка 

5. Контроль  сохранения  здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической культуры 

Тематический Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской 

группы на уроках 

физической 

культуры 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры 

Административно

е совещание 

Справка  
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6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями 

и учащимися 9, 11 

классов «Подготовка 

выпускников средней 

школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронтальный Материалы 

родительского 

собрания 

Директор 

Завадский В.Н., 

заместитель 

директора по УВР  

Шилкова  Е Г 

классные 

руководитель 

Протокол 

7.  Контроль  организации условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних 

заданий 

Тематический Тематический 

контроль 3, 8 

классов 

заместитель 

директора по 

НМР, 

Административно

е совещание, 

справка 
 

МАРТ 
№ 

п/п 

Содержание контроля Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты 

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль  выполнения всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 

класс 

Информирование родителей Тематический Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учителя 4-

х классов 

Протокол 

собрания 

Информация 

на сайте 

школы 
2 Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Приведение локальных актов 

в соответствие Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Фронтальный Локальные акты 

школы 

Администрация Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Посещение уроков  Раскрытие  творческого 

потенциала ученика» 

Тематический 

классно-обобщающий 

Образовательны

й процесс в 1-

Заместители   

директора по  

Административно

е совещание 
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 11х  классах,  УВР  Иванова Н 

В., Чеснокова О 

И., Психолог 

Макеева Н.С 

Аналитическая 

справка, приказ  

4 Работа  преподавателей 

внеурочной 

деятельности, доп. 

образования  при 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ элективных курсов, 

курсов по выбору, кружков, 

сохранность контингента 

Тематический Работа 

руководителей 

элективных 

курсов, курсов 

по выбору, 

кружков 

Заместитель  

директора по  

УВР, ВР, учителя- 

предметники 

Административно

е совещание 

Аналитическая 

справка, приказ 

3. Контроль  школьной документацией 

1 Работа учителей с 

журналами элективных 

курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы 

элективных 

курсов 

Заместители   

директора по  

УВР  Иванова Н 

В., Чеснокова О 

И. 

Административно

е совещание, 

Аналитическая 

справка 

2 Работа педагогов во 

внеурочной 

деятельности  с 

журналами учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

Заместители  

директора по УВР  

Чеснокова О И., 

Иванова Н.В.,   

Административно

е совещание, 

Аналитическая 

справка 

3 Работа учителей с 

журналами 

дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематический Журналы учета  

дополнительного 

образования 

Заместитель  

директора по ВР, 

Глазунова  Н.И.   

Административно

е совещание, 

Аналитическая 

справка 

4 Проверка классных 

журналов, журналов 

домашнего  обучения, 

«Выполнение 

требований учебных 

программ по предметам 

в 1-4, 5-11 классах. 

Выполнение требований к 

ведению классных журналов и 

оценке знаний учащихся 2-4,  

5-11 классов 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

«Выполнение 

требований 

учебных 

программ по 

Заместители  

директора по УВР  

Чеснокова О И., 

Иванова Н.В.,   

Административ

ное совещание, 

Аналитическая 

справка 
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Оценивание знаний 

обучающихся» 

предметам в 1-4, 

5-11 классах. 

Оценивание 

знаний 

обучающихся» 

5. Контроль  сохранения здоровья учащихся 

2 Работа с учащимися 

подготовительной 

медицинской группы 

на уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематический Документация, 

анкетирование 

 

Медсестра, 

учителя 

физической 

культуры 

Административно

е совещание,  

информация 

6 Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 9 классах 

по русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 9 

классах 

Заместитель  

директора по УВР  

Шилкова Е Г., 

Учителя- 

предметники 

Административно

е совещание 

Справка, 

собеседовани

я 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Уточнение списков учащихся 

9, 11 классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематический Заявления 

учащихся  

9, 11 классов 

Заместитель   

директора по УВР  

Шилкова Е Г., 

учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Работа а с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 

2017-2018 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2017-2018уч.год 

Тематический Список 

учебников на 

2017-2018 уч.год 

Библиотекарь  Согласованн

ый с 

учителями 

список 

учебников 
2 Работа классных Анализ работы классных Тематический Данные  плана Заместитель   Административно
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руководителей по  

реализации плана  

воспитательной работы 

руководителей   воспитательной 

работы 

директора по ВР 

Глазунова Н.И., 

е совещание 

3 Предварительная 

нагрузка на 2017-

2018учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки на 

2016-2017 учебный год 

Тематический 

Персональный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 

2017-2018  

учебный год 

Администрация  Протокол 

совместного 

заседания 

администрац

и 

Приказ 

8. Контроль  организации  условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в 

кабинетах 

информатики, 

технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение травматизма 

в мастерских и спортивном 

зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

Тематический Образовательны

й процесс в 

кабинетах 

информатики, 

технологии  и 

спортзале 

Заместитель  

директора по 

АХР, 

Аналитическа

я справка 

 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

1. Контроль выполнения  всеобуча 

2 Успеваемость 

учащихся. 

Результативность 

работы учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости по 

итогам III 

четверти 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Административ-

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ 

результатов 

заместитель 

директора по 

УВР,   

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ  
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 предметам. выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

  (в мае) 

3. Контроль  школьной документации  

1 Работа учителя с 

классным журналом  в 

электронном виде 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематический 

обобщающий 

Классные 

журналы (в 

печатном и 

электронном 

видах) 

Администрация Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, 

тетради для 

контрольных 

работ, рабочие 

тетради 

заместитель 

директора по УВР  

Иванова Н В., 

  

 

Административ-

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные 

экзамены в 11 классе 

по русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварительный Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в 11 

классе 

Заместитель  

директора по УВР  

Шилкова Е Г., , 

классный 

руководитель 11-

го класса. 

Административно

е совещание 

Справка, 

собеседовани

я 

2 Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены 

по выбору 

Утверждение списков 

учащихся 9, 11 классов для 

сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Списки и 

заявления 

учащихся 9, 11 

классов 

заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 и 

Списки 

учащихся по 

предметам 
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11-х  классов. 

7. Контроль  организации  условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, 

медицинских кабинетах, 

подвальных и складских 

помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематический Помещения 

школы: 

пищеблок, 

туалеты, 

лаборантские, 

медицинский 

кабинет, 

подвальные и 

складские 

помещения 

Медсестра Административ-

ное совещание, 

информация 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

МАЙ 

1. Контроль  за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет 

«О переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в 

следующий класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2  Промежуточная 

аттестация учащихся 2-

8,10 классов 

Работа классного 

руководителя, учителей-

предметников 

Фронтальный Административн

ые к/р  по 

русскому языку 

математике, и 

Зам.директора по 

УВР,ШМО 

Анализ 

выполненных 

работ 

Совещание при 
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т.д тесты 

комплексные 

работы 

директоре 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный 

контроль во 2-8, 10 

классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и качество 

обученности по учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Администрация,   

 

Административ-

ное совещание 

Справка,приказ 

2       

3. Контроль  школьной документацией 

1 Объективность 

оценивания знаний 

учащихся, выполнение 

требований к ведению 

тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении промежуточного 

контроля) 

Фронтальный 

обобщающий 

Уровень знаний 

учащихся, 

тетради для 

контрольных 

работ, рабочие 

тетради 

Администрация,   

 

Административ-

ное совещание, 

аналитическая 

справка 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 

Фронтальный 

персональный 

Классные 

журналы 

Администрация,   

 

Протокол 

педсовета 

аналитическа

я справка 

Собеседование 
3 Журналы элективных 

учебных предметов 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронтальный 

персональный 

Рабочие 

программы 

курсов по 

выбору и 

Администрация,  Аналитическая  

справка 
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элективных 

учебных 

предметов, 

журналы 

элективных 

учебных 

предметов 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

дополнительного 

образования 

Тематический Журналы 

дополнительног

о образования 

Заместитель  

директора по ВР 

Глазунова Н.И. 

Аналитическая 

справка 

3 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематический Журналы 

индивидуальног

о обучения 

Заместитель  

директора по УВР 

Иванова Н.В.., 

Аналитическая 

справка 

5 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов 

воспитательной работы на 

2014-2015 уч.год 

Тематический Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Заместитель  

директора по ВР 

Глазунова Н.И. 

Аналитическая 

справка 

5. Контроль сохранения  здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с 

учётом их физического 

и психического 

развития 

 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учётом их физического и 

психического развития 

Тематический ПМПК 

Мониторинг  

 

Заместитель  

директора по УВР 

Иванова Н В.,  

психолог Макеева 

Н.С. 

Административно

е совещание 

Справка,приказ 

2 Использование 

возможностей социума, 

спортивных 

сооружений школы для 

Организация взаимодействия 

с учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематический Данные 

классных 

руководителей  

Заместитель  

директора по ВР  

Глазунова Н.И. 

Административ-

ное совещание, 

договоры 
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формирования ЗОЖ 

учащихся 

6. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет 

«О допуске к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 

классов, освоивших 

программы основного 

общего, среднего 

общего образования» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Тематический Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за год 

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

7. Работа с педагогическими кадрами 

1 Проведение  итогов 

методической работы  

Результативность работы   в 

2015-2016  учебном году 

Тематический  

обобщающий 

Материалы   

протоколы 

заседаний, 

анализ работы   в 

2017-2018 уч. 

году   

Руководители МО  Аналитическа

я справка 

2       
4 Результативность 

участия педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня (по 

итогам II полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам 

II полугодия) 

Фронтальный  

персональный 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников и 

учащихся школы 

в конкурсах 

различного 

уровня 

Руководители 

МО,  

Мониторинг 

8. Контроль  организации  условий обучения 

1 Выполнение 

требований пожарной 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

Фронтальный План проведения 

тренировок, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Административ-

ное совещание 
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безопасности в школе, 

плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и 

учащимися школы 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2016-2017 

учебного года 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

Справка 

 

 

ИЮНЬ 
№ 

п/п 

Содержание  

контроля 

Цель  

контроля 

Вид 

контроля 

Объекты  

контроля 

Ответственный  

за осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов  

ВШК 

 

1. Контроль  за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Собеседовани

е 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по итогам 

учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей 

о выполнении 

рабочих 

программ по 

учебным 

предметам 

Классные 

журналы 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным предметам 

Соответствие промежуточной 

аттестации выпускников 

результатам итоговой 

аттестации по учебным 

Тематический  

персональный 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Классные 

Заместитель    

директора по УВР  

Шилкова Е Г, 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 
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предметам журналы 

3. Контроль  школьной документации 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела 

учащихся 

Делопроизводител

ь 

Собеседовани

е, прием 

журнала 
2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного образования 

Тематический 

персональный 

Журналы 

дополнительного 

образования 

Заместитель  

директора по ВР, 

Собеседовани

е, прием 

журнала 
3 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном 

виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные 

журналы (в т.ч. в 

электронном 

виде) 

Заместители  

директора по УВР 

Чеснокова О И., 

Иванова Н В,  

Собеседовани

е, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

обучения 

Выполнение рабочих 

программ индивидуального 

обучения 

Тематический 

персональный 

Журналы 

индивидуальног

о обучения 

Заместитель   

директора по УВР  

Иванова Н В, 

Собеседовани

е, прием 

журнала 

4. Контроль  за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2017-2018 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 

2015-2016 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в 

План работы 

школы на 2016-

2017учебный год 

Заместитель  

директора по ВР  

Глазунова Н И, 

Анализ 

5. Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение 

экзаменов. 

Обращения в 

конфликтную 

комиссию 

школы. 

Заместитель  

директора по УВР  

Шилкова Е Г, 

Приказ, 

Справка  

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа Подготовка  анализа работы Фронтальный  Анализ  работы Администрация подготовке 
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работы школы в 2017-

2018 учебном году и 

плана работы на 2017-

2018учебный год 

школы и плана работы на 

2017-2018учебный год 

школы и план  

работы на 2016-

2017 учебный 

год 

анализа 

работы 

школы и 

плана работы 

на 2017-2018 

учебный год 

8. Контроль  организации  условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение 

плана 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке к 

новому 

учебному году 

Заместитель 

директора по АХЧ 

,директор школы, 

родительские 

комитеты классов 

План 

мероприятий по 

подготовке 

школы к 

приемке 

  школы   
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